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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно - 

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов, которую в соответствии со ст. 

12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана педагогическим коллективом МБОУ ООШ № 38 города Новошахтинска в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  ,  рекомендаций в части учета региональных особенностей, специфики 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса, а также концептуальных положений УМК «Планета знаний», 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования. 

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 38 города Новошахтинска  (далее - МБОУ ООШ № 38). При 

разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации федеральных 

целевых программ развития образования последних лет. 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенном в Законе РФ "Об образовании": 

• гуманистический характер образования, приоритет человеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность систем образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. 

Содержание основной образовательной программы  МБОУ ООШ № 38 отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
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• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности МБОУ ООШ № 38, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Начальное образование — это первый этап общего образования у детей. Получая начальное 

образование, дети приобретают первые знания об окружающем мире, навыки в общении и 

решении прикладных задач. На этом этапе формируется и начинает 

развиваться личность ребёнка, что подчёркивает его важность для общества и государства. 

В Российской Федерации начальное общее образование считается обязательным и 

общедоступным. Обучение детей в начальных школах обычно начинается с достижения ими 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии  противопоказаний  по  состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Очевидно, что именно начальное образование формирует те общеучебные навыки  и умения, 

 уровень освоения  которых в значительной мере предопределяет успешность 

всего последующего обучения 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при   

получении начального общего образования и направлена: 

• на обеспечение высокого качества начального общего образования; 

• реализацию права детей на начальное общее образование, соответствующее их 

способностей, через оптимальную организацию учебно-воспитательного процесса; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся; 

• формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за    свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности 

ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

• формирование универсальных учебных действий, соответствующих 

интеллектуальному потенциалу обучающихся и компетентности (способности решать задачи 

в различных сферах деятельности); 

• эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

• подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

• сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

• реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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• формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

• ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при  реализации образовательной организацией основ          

ной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение  следующих основных задач: 

• формирование у младших школьников основ общей культуры, понимания 

особенностей региона на основе первичных представлений о его прошлом, истории, 

населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

культуры, сохранение традиций народов, проживающих в регионе; 

• духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, города); 

• развитие и воспитание личности младшего школьника на основе приобщения к 

культурным ценностям Ростовской области, изучения природных и социокультурных 

особенностей Ростовской области; 

• формирование основ здорового образа жизни. 

Главные принципы МБОУ ООШ № 38, заложенные в ООП НОО. 

Принцип открытости. МБОУ ООШ № 38 - открытая образовательная система. 

В современных условиях школа всячески поддерживает тенденцию к расширению и 

укреплению взаимосвязи с жизнью, социальными институтами среды: семьей, 

предприятиями, культурно-просветительными учреждениями, местными властями и др. 

Открытая школа - это рука помощи своему народу, это окно в мир, она открыта жизни, 

культуре, природе, взрослым добрым людям. 
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Принцип культуросообразности  - гуманистическая основа образовательной среды школы. 

Отечественная педагогика неизменно рассматривает воспитание и образование в рамках 

общества и культуры, что соответствует реальной истории их становления и развития: 

"Воспитание есть деятельность культурная и возникло с первыми проблесками культуры; 

воспитание и культура действовали на человека постоянно совместно, и воспитательное 

влияние есть частичное культурное влияние" (А.Дистервег). 

Современная трактовка принципа культуросообразности предполагает, что воспитание 

должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учётом особенностей 

этнической и региональной культур, решать задачи приобщения человека к различным 

пластам культуры (бытовой, физической, сексуальной, материальной, духовной, 

политической, экономической, интеллектуальной, нравственной и др.). Цели, содержание, 

методы воспитания культуросообразны в том случае, если учитывают исторически 

сложившиеся в конкретном социуме традиции и стиль социализации. 

Применительно к социокультурным условиям нашей школы эти цели и необходимые для их 

достижения содержание, формы и методы обучения и созидательного воспитания будут 

культуросообразными в том случае, если станут отражать ценности конкретного социума: 

донского, казачьего этноса и таких социальных групп, как рабочие семьи и семьи 

интеллигенции. Современная трактовка культуросообразности во многом обусловлена не 

только переходом к гуманистическим концепциям воспитания и образования, но и 

ориентацией на особенности антропогенной цивилизации. Человек в антропогенной 

цивилизации - духовная личность, ищущая смысл жизни втворческой активности, в 

социальных контактах и общении. 

Принцип природосообразности и воспитания. Исходя из концепции человека, 

развиваемой русской философской школой (И.О. Лосский, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский и 

др.), принцип природосообразности - это отношение к ребенку как к части природы, знание 

его природной сущности, воспитание в единстве и согласии с природной средой, забота и 

поддержка детства, сохранность здоровья детей и среды их жизнедеятельности и т.п. 

Особой стороной этого принципа являются педагогические требования в МБОУ ООШ № 38, 

нацеленные на развитие личной ответственности у детей за состояние школьной и 

природной среды, за состояние своего здоровья, воспитание здорового образа жизни. 

В соответствии с этим подходом, исходя из уникальности каждой личности ребенка, законы 

духовного и физического развития, изменения, происходящие во внутреннем мире ребенка, 

служат главными ориентирами в воспитательной деятельности, показателями эффективности 

образовательной деятельности школы. 

Принцип становления Человека и Гражданина. В этом принципе концентрируется 

действие двух принципов - культуросообразности и природосообразности, а также 

гармонизируются процессы социализации и индивидуализации. Данный принцип, не 

отрицая общечеловеческие ценности, соединяет их с национальными индивидуальными 

компонентами школьной системы воспитания и образования. 

К большому (Человек Мира) ребенок восходит от простого и ясного (житель города 

Ростова). При этом осознание себя как жителя Дона, гражданина России будет происходить 

на некоторых более поздних ступенях гражданского взросления. Региональная 

составляющая процесса социализации личности должна не противопоставляться 

общечеловеческой, а дополнять и развивать ее. 

Современная школа остро нуждается в патриотическом воспитании детей, привитии духа 

жертвенности, долга и ответственности, служения, терпения и верности, без которых Россия 

никогда не осталась бы жить, не построила бы свои храмы и земные жилища и не защитила 

бы их от врагов. 

Принцип патриотизма - верности духовному и историческому наследию Родины, любви к 

Большой и Малой Родине. Если рассматривать образование и воспитание как процесс 

социализации, то возможно выделение в этом процессе трех уровней содержания: 

общечеловеческий, национально-государственный и местный (региональный): к большому и 

javascript:void(0);
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непонятному («человек мира») ребенок восходит от простого и ясного (житель города 

Ростова). 

Принцип регионализации образования и воспитания.  Региональную направленность 

российского образования поддерживали такие известные общественные деятели, педагоги и 

философы, как В.Н.Татищев, М.В.Ломоносов, И.В.Киреевский, К.Д.Ушинский, A.C. Корф, 

A.C. Хомяков, Ф.И. Буслаев, Н.Г.Чернышевский, B.Я.Стоюнин, В.И.Водовозов, 

К.Н.Леоньтьев, С.А.Рачинский, В.М.Бехтерев, П.Ф. Каптеров, Н.А.Бердяев, В. Соловьев и 

др. На этом настаивают современные политики, государственные деятели, деятели 

педагогической науки и практики. 

Принцип регионализации образования и воспитания действует в соответствии с нормой 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и   

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целейличностного и социального 

развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Содержание ООП НОО учитывает региональные особенности истории, культуры, 

образовательные достижения Ростовской области, предусматривает включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

Ростовской области. 

В образовательном процессе реализуются технологии развивающего обучения. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

МБОУ ООШ № 38, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, включающую, в том числе, 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных 

задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

• Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана, на неё 

отводится 10  часов в неделю . 

• Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти 

часы. 

• Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей). 

• Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС. 
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Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует реализации целей 

и задач школы. 

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности - модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие  

педагогические работники данного учреждения . 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

         -взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

        -организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

        -организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

        -организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, осуществляемая во второй 

половине дня,  организуется по направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• спортивно-оздоровительное. 

 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности,  основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Внеурочная деятельность по основным направлениям  содержит следующие формы работы: 

Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

Проведение совместных праздников школы и общественности. 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Детская благотворительность. 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми. 

Социальное  направление 

Ведущие формы деятельности: 

Работа по озеленению школы; 

Организация дежурства в классах; 

Профориентационные игры, встречи с представителями разных профессий; 

Трудовые десанты, субботники; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Викторины, познавательные игры и беседы; 

Детские исследовательские проекты; 
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Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны); 

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в библиотеку, на  выставки; 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне  школы; 

Художественные выставки, 

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Выставки поделок и детского творчества; 

Праздничное оформление школы и классных комнат. 

Спортивно - оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные     мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных 

перемен. 

Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми. 

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, уроки здоровья. 

 

Система оценки образовательных достижений обучающихся построена на принципах  

безотметочного обучения в течение первого года обучения и по пятибалльной системе во 2-4 

классах. 

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

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и 

итоговой аттестации определяются Положениями ОУ и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и 

Положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Цели, задачи и направления настоящей образовательной программы МБОУ ООШ № 38 

определяют 

Портрет выпускника начальной школы, который является неотъемлемым 

ориентиром деятельности педагогов начального общего образования: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Таким образом, образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 

38 предназначена удовлетворить потребности: 

- обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 

тому или иному учебному предмету, познавательной, социальной, спортивной или 

творческой деятельности; 
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- родителей (законных представителей) – в выборе программ образования, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение ребенка на основе усвоения 

традиций иценностей культуры, социальной адаптации; 

- общества и государства – в создании оптимальных условий реализации образовательных 

программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов,способных решать новые прикладные задачи. 

МБОУ ООШ № 38  города  Новошахтинска обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогов  как участников образовательного 

процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Разработка настоящей основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлена педагогическим коллективом МБОУ ООШ № 38 города 

Новошахтинска самостоятельно с привлечением органов самоуправления  (педагогический 

совет, методическое объединение учителей начальных классов), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления общеобразовательным учреждением. 

Общеобразовательное учреждение несёт ответственность за выполнение своей основной 

образовательной программы перед родителями обучающихся и учредителем. 

В соответствии с вносимыми изменениями и дополнениями в Федеральные и региональные 

документы, в ходе реализации ФГОС НОО и накопления опыта работы в данную программу 

могут вноситься изменения и дополнения. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие цели: 
А) Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Б) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые предметные результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

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

заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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В) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценкудостижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

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

"Родной язык и родная литература", «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура»; 

• программ внеурочной деятельности-  « Доноведение», ,  "Юный шахматист", "Умники 

и умницы", "Разговор о правильном питании", "Как хорошо уметь читать", "Занимательный 

английский". 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

К планируемым результатам освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 
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учиться (функциональной грамотности) и обеспечивающие овладение межпредметными 

понятиями; 

• предметные результаты — система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как  основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

Все виды планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) могут быть 

достигнуты в рамках формирования учебной деятельности младших школьников на 

основных учебных предметах, а также в ходе участия детей в разных видах внеучебной 

деятельности (художественной, спортивной, организационной и т.п.) 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

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

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 
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• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовна при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
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• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
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телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
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• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

и сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения  программ по учебным предметам  на 

уровне начального общего образования 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным 

учебным предметам представляют собой систему операционализированныхличностно-

ориентированных целейобразования, показателей их достижения. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию федерального  государственного 

образовательного стандарта. Они уточняют и конкретизируют требования стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного предмета 



23 
 

с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета по УМК «Планета 

знаний», а также с учетом возрастной специфики обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в логике традиционной структуры школьных 

предметов (русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, 

изобразительного искусства, музыки, иностранного языка, физической культуры, 

технологии) и включают следующие разделы. 

1.2.2.1. Родной (русский)  язык . 

Изучение предметной области "Родной язык и литературное чтение" должно обеспечить: - 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной (русский) язык: 

 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

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

 

1 класс 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 

•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие народы; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

•мотивов к творческой проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные 

УУД: 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

•принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения 

(определённому этапу 

урока), с помощью 

учителя; 

•понимать выделенные 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

•целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая  познавательную 

задачу; 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в 

словарях учебника); 

•осуществлять под руководством учителя поиск 

нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

•слушать 

собеседника и 

понимать речь 

других; 

•оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне 
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ориентиры действий (в 

заданиях учебника, в 

справочном материале 

учебника — в 

памятках) при работе с 

учебным материалом; 

•высказывать своё 

предположение 

относительно 

способов решения 

учебной задачи; 

•проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности 

(опираясь на памятку 

или предложенный 

алгоритм); 

•оценивать совместно 

с учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

 

•понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

•работать с информацией, представленной в 

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

под руководством учителя; 

•понимать текст, опираясь на содержащую в 

нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

•преобразовывать информацию, полученную из 

рисунка (таблицы, модели), в словесную форму 

под руководством учителя; 

•понимать заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

•составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме (рисунку); 

•анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из 

их частей (под руководством учителя); 

•осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством 

учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

•подводить языковой факт под понятие разного 

уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности 

и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

предложения или 

небольшого текста); 

•принимать участие 

в диалоге; 

•задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; 

•принимать участие 

в работе парами и 

группами; 

•договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

•признавать 

существование 

различных точек 

зрения; высказывать 

собственное мнение; 

•оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

использовать в 

общении правила 

вежливости. 

 

Предметные результаты 

Содержател

ьные линии 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

Развитие 

речи 

 

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на 

поставленный вопрос; 

•пересказывать сюжет известной сказки по 

данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда 

заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

•отличать текст от набора не связанных друг 

с другом предложений. 

•анализировать текст с 

нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

•определять тему и главную мысль 

текста; 

•соотносить заголовок и 

содержание текста; 

•составлять текст по рисунку и 

опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); 

•составлять текст по его началу и 
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по его концу; 

•составлять небольшие 

монологические высказывания по 

результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система 

языка 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика 

 

•понимать различие между звуками и 

буквами; 

•устанавливать последовательность звуков в 

слове и их количество; 

•различать гласные и согласные звуки, 

правильно их произносить; 

•определять качественную характеристику 

гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

•различать гласный звук [и] и согласный 

звук [й]; 

•различать согласные звуки: мягкие и 

твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

•различать непарные твёрдые согласные [ж], 

[ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно 

произносить; 

•различать слово и слог; определять 

количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы русского 

алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей 

твёрдости-мягкости согласных звуков; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как 

показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

•наблюдать над образованием 

звуков речи; 

•устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в 

словах типа стол, конь, ёлка; 

•определять функцию букв е, ё, ю, я 

в словах типа клён, ёлка и др.; 

•обозначать на письме звук [й’] в 

словах типа майка, быстрый; 

•располагать заданные слова в 

алфавитном порядке; 

•устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в 

словах типа коньки, утюг, яма, 

ель; 

•находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем (вода, стриж, день, 

житьи др.); 

•произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём 

в учебнике). 

 

 

Лексика 

 

•различать слово и предложение, слово и 

слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

— агник); 

•определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения; 

•классифицировать и объединять заданные 

слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

•определять группу вежливых слов (слова-

прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

 

•осознавать слово как единство 

звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова 

можно уточнить или определить с 

помощью толкового словаря; 

•различать предмет (признак, 

действие) и слово, называющее 

этот предмет (признак, действие); 

•на практическом уровне различать 

слова — названия предметов, 

названия признаков предметов, 

названия действий предметов; 

•иметь представление о 

многозначных и однозначных словах 

(простые случаи), о словах, близких 

и противоположных по значению; 

•подбирать слова, близкие и 

противоположные по значению, 
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при решении учебных задач. 

Морфологи

я 

 

 •различать слова, обозначающие 

предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

•соотносить слова — названия 

предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия 

действий предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия 

признаков предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

•различать названия предметов, 

отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?». 

Синтаксис 

 

•различать текст и предложение, 

предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

•определять границы предложения в 

деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца 

каждого предложения; 

•соотносить схемы предложений и 

предложения, соответствующие этим 

схемам; 

•составлять предложения из слов (в том 

числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку 

на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также 

составлять их схемы. 

•определять существенные 

признаки предложения: 

законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

•устанавливать связь слов в 

предложении; 

•сравнивать предложения по цели 

высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание 

(цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца 

предложения. 

 

Орфографи

я и 

пунктуация 

 

а) применять изученные правила 

правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу в положении под ударением; 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, 

именах собственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

•знаки препинания конца предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный 

•определять случаи расхождения 

звукового и буквенного состава 

слов; 

•писать двусложные слова с 

безударным гласным звуком 

(простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела); 

•писать слова с парным по 

глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз,дуби др.); 

•применять орфографическое 

чтение (проговаривание) при 

письме под диктовку и при 

списывании; 
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2 класс 

Личностные результаты 

• положительное отношение к учению (к урокам русского языка); 

• появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения русского 

языка, элементов контроля за отдельными сторонами своей речи (в частности, за 

правописанием). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные УУД: 

• понимать и принимать 

учебную задачу, 

сохранять её (с помощью 

учителя); 

• планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои действия 

для решения конкретных 

языковых и речевых 

задач; 

• действовать по 

намеченному плану, а 

также по инструкциям, 

содержащимся в 

источниках информации: 

речь учителя, учебник и 

т.д. 

• выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

речевой форме; 

• выполнять действия 

самоконтроля при письме 

(по ходу и после 

завершения). 

• находить в тексте необходимые 

сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; 

• самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, 

использовать её для решения учебно-

познавательных задач; 

• понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной форме; использовать её 

для решения практических задач; 

• понимать общий способ решения 

ряда языковых задач, ориентироваться 

на него при решении конкретных 

задач (П-1); 

• выполнять действия анализа, 

сравнения, группировки, 

конструирования по указанным 

основаниям; 

• подводить факты языка под понятия 

по выявленным существенным 

признакам (в освоенном объёме) (П-2). 

• участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, 

стремиться понять его 

точку зрения и т.д.); 

• высказывать своё мнение 

по обсуждаемым вопросам, 

пытаться объяснять его; 

слушать и стараться 

понимать выступления 

других; 

• строить небольшие 

монологические 

высказывания с 

ориентацией на партнёра, с 

учётом конкретных 

речевых задач; 

• создавать небольшие 

письменные тексты 

освоенных жанров, 

ориентируясь на ситуацию 

и задачи общения. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования общих предметных результатов: 

✓ понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

✓ воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

✓ понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 

20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 

15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

•пользоваться орфографическим 

словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 
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✓ первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

✓ начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

✓ овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

✓ применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

✓ первоначальные умения проверять написанное; 

✓ овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

✓ формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

• представление о  родном (русском) языке как языке своей страны; 

• осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как носителя 

русского языка; 

• представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения 

точности и выразительности речи; появление элементов сознательного отношения к своей 

речи, понимания необходимости контроля за её качеством; 

• элементы коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения 

предмета «Русский язык»; 

• становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного 

отношения к учению (в частности, к урокам русского языка); 

• элементы способности оценивать свои достижения и трудности; готовность совместно 

с учителем искать способы преодоления трудностей 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные УУД: 

• понимать, 

принимать, 

коллективно ставить и 

сохранять учебную 

задачу; 

• планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками, а 

также 

самостоятельно) свои 

действия для решения 

конкретных языковых 

и речевых задач; 

коллективно отражать 

план действий в 

моделях, схемах, 

памятках и т.п.; 

• под руководством учителя 

вести наблюдения за фактами языка 

и речи, извлекать из них 

определённую информацию, 

размышлять над ней, высказывать 

свои предположения; 

• целенаправленно (понимая 

конкретную задачу) слушать учителя 

и одноклассников, принимать 

информацию, определять своё 

отношение к высказываниям 

одноклассников; 

• читать и понимать указанный 

учебный текст, находить в нём 

требуемые сведения, соотносить их с 

известными; 

• замечать слова, выражения, 

требующие уточнения значения; 

• участвовать в общей 

беседе, в диалоге, выполняя 

принятые правила речевого 

поведения; 

• участвовать в 

совместной деятельности (в 

паре, в группе), договариваясь 

(под руководством учителя) 

об организации работы; 

стремиться к достижению 

согласия при столкновении 

интересов, к проявлению 

доброжелательных отношений 

с партнёрами; оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других; 
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• действовать по 

намеченному плану, 

по инструкции, 

представленной в 

словесном или 

схематичном, в том 

числе алгоритмичном 

виде; 

• выполнять 

учебные действия 

(операции) в 

материализованной, 

речевой или 

умственной форме; 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий; 

• выполнять 

действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые 

коррективы на 

различных этапах; 

• оценивать свои 

действия (в 

ретроспективе) и 

полученный 

результат; сравнивать 

оценку, данную 

учителем, и свою; 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

выполнять действия для выяснения 

значения; 

• находить в материалах 

учебника (во всей  книге, в читаемом 

тексте, в словарях, справочниках и 

т.п.) необходимую информацию, 

использовать её для решения 

практических задач; 

• понимать информацию, 

представленную в изобразительном, 

модельном, табличном и т.д. виде, 

переводить её в словесную форму и 

использовать для решения 

практических задач; 

• применять разные способы 

фиксации информации (словесный, 

схематический); 

• находить в предложенных 

материалах или указанных 

источниках примеры для 

иллюстрации определённых понятий, 

правил, закономерностей; 

• осознавать общий способ 

действия для решения различных 

языковых и речевых задач,  

ориентироваться на него при 

решении конкретных задач; 

• осознавать возможность 

решения ряда лингвистических задач 

разными способами ; 

• осуществлять 

целенаправленные наблюдения, 

действия анализа, синтеза 

(конструирования), сравнения, 

группировки, классификации по 

указанным или коллективно 

установленным параметрам; 

• коллективно устанавливать 

причинно-следственные связи, 

проводить аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения; 

• подводить конкретные факты 

языка под понятия на основе 

выделения известных существенных 

признаков 

слушать высказывания 

собеседников; 

• –высказывать своё 

мнение по обсуждаемым 

вопросам, объяснять его; 

понимать возможность 

существования других точек 

зрения, стремиться к их 

пониманию; 

• строить небольшие 

устные монологические 

высказывания (в том числе 

учебно-делового характера) с 

учётом ситуации общения 

(партнёра и решаемых 

речевых задач), стараясь 

соблюдать 

нормылитературного языка и 

заботиться о точности и 

ясности выражения мысли, 

выбирать для этого языковые 

средства; 

• воспроизводить 

приобретённую информацию, 

доносить её до других, 

делиться ею, по возможности, 

объяснять её. 

• понимать зависимость 

характера речи (отбора 

содержания и его 

организации, выбора 

языковых средств) от задач и 

ситуации общения (сообщить, 

объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, 

показать действия или 

признаки; поздравить кого-то 

или научить чему-то; в устной 

или письменной форме; 

адресат взрослый или 

сверстник и т.д.)  

пересказывать и создавать 

письменные тексты освоенных 

жанров, учитывая как 

особенности жанра, так и 

характер адресата и решаемых 

коммуникативных задач; 

отбирать содержание и 

выбирать языковые средства с 

учётомситуации общения. 

Предметные результаты 
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Содержате

льные 

линии 

Ученик научится: Ученик получит 

возможность 

научиться: 

В области 

речи, 

речевой 

деятельно

сти 

 

• участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

на уроке, вступать в разговор, говорить на 

обсуждаемую тему, слушать собеседников, 

соблюдать при этом основные правила речевого 

поведения; 

• самостоятельно  читать задания и другие материалы 

учебника, понимать их, выделять нужные сведения, 

следовать инструкциям; 

• пользоваться словарями учебника (в том числе 

грамматическим «Какого рода и числа слово?») для 

решения  различных практических вопросов; 

• соблюдать нормы произношения, изменения,  

употребления и написания изученных слов; 

• понимать тему текста и его словесно выраженную 

главную мысль, выделять предложение, содержащее 

основную мысль; озаглавливать текст с учётом его 

темы и главной мысли; осознавать и раскрывать тему 

в создаваемом тексте, проводить в нём главную 

мысль; 

• озаглавливать части текста, выделенные абзацными 

отступами, составлять план; 

• различать повествования и описания предмета (в 

ясных случаях), выделять предложения со значением 

оценки и характеризовать их роль в тексте; 

• замечать в художественном тексте (в ярких случаях) 

языковые средства, создающие его выразительность; 

• письменно (после коллективной подготовки)  

подробно, выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для 

зрительного восприятия), осознанно сохраняя 

особенности оригинала; 

• письменно (после коллективной подготовки) 

пересказывать текст, внося в него указанные 

изменения (например, меняя лицо рассказчика); 

• письменно создавать речевые произведения   

освоенных жанров (например, словесную зарисовку), 

небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера, использовать в них 

предложения со значением оценки; 

• улучшать созданный или пересказанный текст: 

добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные. 

• понимать главную мысль 

текста, выраженную в 

подтексте; 

озаглавливать текст по 

его главной мысли с 

учётом стиля и типа речи  

(без терминов); 

• самостоятельно делить 

текст на части 

(ориентируясь на 

подтемы), составлять 

план; 

• самостоятельно (с 

использованием памятки 

учебника) готовиться к 

пересказу текста; 

пересказывать 

повествовательные  

тексты с элементами 

описания, сохраняя 

особенности оригинала, а 

также внося требуемые 

изменения (например, 

изменяя лицо 

рассказчика); 

• создавать речевые 

произведения разных 

жанров (загадки, 

словесные этюды,  

простые инструкции), 

небольшие  тексты, 

содержащие 

повествование, описание и 

оценку чего-либо; 

• редактировать 

собственные тексты, 

совершенствуя 

правильность речи, 

улучшая содержание, 

построение предложений 

и выбор языковых 

средств; 

• соблюдать требования 

каллиграфии при письме,  

аккуратно и, по 

возможности,  красиво 

оформлять свои записи. 
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Фонетика 

графика 

• различать звуки и буквы, объяснять случаи их 

несовпадения, в том числе и в количественном 

отношении (например, при наличии непроизносимых 

согласных, сочетаний -тся, -ться) ; 

• понимать характеристику звуков речи, 

представленную в модельном виде; выполнять 

различные учебные задания с использованием 

моделей; 

• анализировать и группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

• правильно называть буквы алфавита, использовать 

знание алфавита при работе со словарями; 

• пользоваться при письме новым для учащихся 

небуквенным графическим средством: абзацным 

отступом («красной строкой»). 

• классифицировать слова 

с точки зрения их звуко-

буквенного состава по 

самостоятельно 

определённым критериям; 

• письменно выполнять 

полный звуко-буквенный 

анализ слова. 

 

Лексика 

 

• осознавать, что понимание значения слов –  

обязательное условие их умелого использования в 

устной и письменной речи; 

• различать в слове два значения: основы 

(лексическое) и окончания (грамматическое); 

• выявлять в речи (устной и письменной) слова, 

лексическое значение которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к 

толковому словарю учебника; 

• в специально предложенных текстах замечать слова, 

обеспечивающие точность и выразительность речи; 

• стараться не допускать в письменной речи 

неоправданных повторов слов. 

 

• выяснять значения 

незнакомых слов в 

доступных источниках (у 

взрослых, в толковых 

словарях для младших 

школьников); определять 

значение слова по тексту; 

• самостоятельно 

замечать слова, 

обеспечивающие 

точность и 

выразительность речи; 

• понимать, что в языке 

есть слова с одним 

значением или 

несколькими, что слова 

могут употребляться в 

прямом или переносном 

значении; замечать в 

художественных текстах 

слова, употреблённые в 

переносном значении. 

Морфеми 

ка 

 

• выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и 

окончание, понимать их различную роль в слове; 

находить в основе корень, приставку, суффикс (в 

однозначных случаях); 

• отличать от однокоренных слов   формы одного и 

того же слова; 

• сравнивать слова по их строению,  характеризовать 

различия,  классифицировать слова в зависимости от 

их строения; 

• соотносить слова с предъявленными моделями, 

выполнять  разнообразные учебные задания с 

использованием моделей; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова. 

• понимать роль каждой 

из частей основы (корня, 

приставки, суффикса) в 

передаче лексического 

значения слова (без 

термина); 

• отличать от других 

сложные слова, выделять 

в них два корня; 

• определять значение 

слова, передаваемое 

окончанием 

(грамматическое); 

• выполнять полный 

разбор слов по составу (в 
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соответствии с 

освоенным способом 

действия). 

Морфоло 

гия 

 

• выявлять принадлежность слова к определенной 

части речи по комплексу  освоенных признаков, 

разграничивать слова самостоятельных и служебных 

частей речи (в пределах изученного); 

• различать формы слова и однокоренные слова; 

• ставить имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их  

морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; находить заданные формы слов в 

тексте; 

• определять морфологические признаки слова (род, 

число, падеж имени существительного и имени 

прилагательного; время, число, лицо или род  

глагола; лицо и число личного местоимения в 

начальной форме), выполнять для этого необходимые 

способы действия; 

• сравнивать, классифицировать, преобразовывать 

предложенные слова по указанным признакам; 

• пользоваться словарём учебника «Какого рода и 

числа слово?» для решения вопросов правильности 

речи; 

• правильно употреблять в речи имена 

существительные (в  объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов слов; 

• под руководством учителя выявлять роль слов 

разных частей речи в художественном тексте; 

• пользоваться словами разных частей речи в 

собственных высказываниях, стремиться при этом к 

повышению точности, выразительности речи. 

• различать смысловые и 

падежные вопросы, 

личные и родовые 

окончания глаголов; 

понимать значения форм 

настоящего, прошедшего, 

будущего времени; 

• находить в тексте слова 

по указанным 

морфологическим 

признакам; 

• выполнять 

морфологический анализ 

имён существительных, 

имён прилагательных, 

глаголов на основе 

освоенного общего 

способа действия (объёме 

изученного); 

• соотносить личное 

местоимение в косвенном 

падеже с его начальной 

формой; 

• замечать  яркие случаи 

неудачного употребления 

местоимений, приводящие 

к неясности речи, 

стараться устранять их; 

• понимать роль 

предлогов и союзов в речи, 

значение частицы не при 

глаголе . 

 

Синтаксис 

и 

пунктуаци

я 

 

• различать понятия «части речи» и «члены 

предложения», понимать смысл понятий «главные» и 

«второстепенные» члены предложения; осознавать 

главные члены как основу предложения; 

• выделять в предложениях главные и 

второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

• устанавливать связи членов предложения, ставить 

от одного к другому вопросы «по смыслу» и «по 

форме»; различать основу предложения и пары 

других его членов; 

• отражать связь членов предложения в схемах;  

соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме; 

• проводить синтаксический анализ простого 

предложения (ясной структуры): характеризовать его  

• осознанно пользоваться 

смысловыми и 

падежными вопросами 

для решения языковых и 

речевых задач; 

• строить предложения 

заданной структуры (с 

опорой на схему); 

• использовать знания о 

роли второстепенных 

членов предложения при 

создании собственных 

высказываний для 

повышения их точности и 

выразительности. 



34 
 

 

4 класс 

 

В результате изучения курса родного (русского) языка по данной программе у 

четвероклассника будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, 

предусмотренные  программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У четвероклассника будут сформированы: 

- представление о родном русском языке как языке своей страны; 

-осознание языка как средства устного и письменного общения; а себя – как  носителя   

русского языка; 

-представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения точности и 

выразительности речи; 

-элементы коммуникативного и познавательного мотивов изучения предмета «Русский 

язык»; 

-становление положительного отношения к учению (к урокам русского языка); 

-понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; 

-желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей 

речи, контроля над ней; 

-элементы способности оценивать свои достижения и трудности; 

-готовность совместно с учителем искать способы преодоления трудностей. 

по цели, интонации,   наличию  второстепенных 

членов (без деления на виды), указывать главные; 

• распространять заданные предложения 

второстепенными членами, выявлять смысловые 

различия распространённых и нераспространённых 

предложений. 

Орфогра 

фия 

• осознавать сущность понятия «орфограмма»; по 

освоенным опознавательным признакам 

обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

• определять разновидности орфограмм и соотносить 

их с определёнными правилами (в освоенных 

пределах); 

• разграничивать орфограммы на изученные правила 

и неизученные; 

• пользоваться приёмом сознательного пропуска 

буквы на месте орфограммы (письмом с «окошками») 

как средством проявления орфографического 

самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу 

письма; 

• применять изученные орфографические правила  (в 

объёме  программы 1– 3-го классов); 

• пользоваться орфографическим словарём учебника 

для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм; 

• писать слова с непроверяемыми орфограммами (в 

изученном объёме); 

• списывать  и писать под диктовку; 

• проверять написанное и вносить коррективы. 

• обнаруживать большую 

часть орфограмм в 

предъявленной и 

собственной записи; 

• оставлять 

сознательный пропуск 

буквы («окошко») на 

месте неосвоенных 

орфограмм; 

• применять несколько 

дополнительных 

орфографических правил 

(в соответствии с 

программой 3-го класса); 

• эффективно 

осуществлять проверку 

написанного, 

обнаруживать и 

аккуратно исправлять все 

допущенные 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 



35 
 

Четвероклассник получит возможность для формирования: 

-понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его освоения; 

-выраженного познавательного интереса к русскому языкуисознательного отношения к 

качеству своей речи. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия для решения задачи конкретных языковых и речевых задач; коллективно отра-жать 

план действий в моделях, схемах, памятках и т.п.; 

- действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или 

схематичном виде; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

-контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

- оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оценку, 

данную учителем, и свою, адекватно воспринимать оценку учителя. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнить их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать учителя, одноклассников, 

решая ее; 

-находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 

явном виде; 

-самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать ее для решения учебно-познавательных задач; 

- находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определенных 

понятий, правил, закономерностей; 

- пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

-применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить ее в словесную форму; 

-владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

-ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным 

критериям; 

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

-подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 
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- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах ит.д.); 

-находить языковые параметры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

- осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

-анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определенным 

параметрам; 

-проводить сравнениеи классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

-понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 

чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.); 

- выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнерам; 

- строить небольшие монологические высказывания с учетом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнерами о 

способах решения  проблем; 

- создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 

разнообразные средства языка; 

-применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Предметные результаты 

-овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского 

языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), 

об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка  

правилах письма; 

- освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста; приобретут умения находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы 

более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

-овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами 

грамотного письма 
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- приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями.справочниками) 

чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний 

разных видов с учетом задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 

Четвероклассник научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в 

типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

- самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей; 

- пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых вопросов; 

- замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа  к 

толковому словарю учебника; 

- соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

- понимать тему и главную мысль текста (при ее словесном выражении), озаглавливать текст 

по его теме и (или) главной мысли; 

- озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

- восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера 

- строить предложения для решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо); 

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

-находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

- письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (записку, 

письмо, поздравление); 

-письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя 

основные особенности оригинала; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы со-

держания, заменять слова на более точные и выразительные 

Четвероклассник получит возможность научиться 

- соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

- пользоваться лингвистическими словарями, адресованными младшим школьникам; 

- понимать главную мысль текста; озаглавливать текст по его главной мысли с учетом стиля 

и типа речи (без терминов); 

- конструировать предложение из заданных слов с учетом его контекстного окружения; 

- делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

-самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 

особенности оригинала; 

- создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции); 

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 
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- соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво 

оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений 

В области речи, речевой деятельности четвероклассник научится: 

-участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, говорить 

на обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные правила 

речевого поведения; 

-самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, следовать 

инструкциям; 

-пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и числа 

слово?») для решения различных практических вопросов; 

-соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных слов; 

-понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять предложение, 

содержащее основную мысль; озаглавливать текст с учетом его темы и главной мысли; 

-озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

-различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять предложения со 

значением оценки и характеризовать их роль в тексте; 

-замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

-письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), осознанно 

сохраняя особенности оригинала; 

-письменно (после коллективной подготовки) пересказывать текст, внося в него указанные 

изменения (например, меняя лицо рассказчика); 

-письменно создавать речевые произведения освоенных жанров (например, словесную за-

рисовку), небольшие тексты повествовательного и описательного характера, использовать в 

них предложения со значением оценки; 

-улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменяя слова на более точные и выразительные. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

-понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учетом стиля и типа речи (без терминов); 

-самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

-самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, сохраняя особенности 

оригинала, а также внося требуемые изменения (например, изменяя лицо рассказчика); 

- создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные  этюды, простые 

инструкции), небольшие тексты, содержащие повествование и описание и оценку чего-либо; 

-редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

-соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво 

выполнять свои записи. 

В области освоения языка четвероклассник научится: 

-различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в 

количественном отношении (например, при наличии непроизносимых согласных, сочетаний 

–тся и –ться) 

-понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; выполнять 

различные учебные задания с использованием моделей; 

- сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам, 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- объяснять случаи несовпадения звуков и букв; 
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- объяснять выбор способа обозначения буквами твердости-мягкости согласных и звука [й’]; 

правильно обозначать твердость-мягкость согласных и звук [й’] при письме; 

- правильно называть буквы алфавита, использовать знания алфавита при работе со 

словарями; 

-пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим средством: 

абзацным отступом («красной строкой») 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

- сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определенным характеристикам; 

-классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по самостоятельно 

определенным критериям; 

-письменно выполнять полный звукобуквенный анализ слова. 

В области лексики   четвероклассник научится: 

- осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

-различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 

-выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых требует 

уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю; 

-в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и 

выразительность речи; 

- стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках, определять значение слова 

по тексту; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1-2 синонима, антоним; 

- самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность речи; 

- понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах 

слова, употребленные в переносном значении. 

В области словообразования (морфемики)    четвероклассник научится: 

- владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать  

однокоренные  слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 

- выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

- конструировать слова из заданных частей слова; 

- сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

- соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

-различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из ее частей  (корня, 

приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

- понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче 

лексического значения слова (без термина); 

- правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объеме 

программы); 

- отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

- определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое); 

-выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия). 
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В области морфологии четвероклассник научится: 

-выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

-ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

-определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени существительного и 

имени прилагательного; время, число, лицо или род глагола; лицо и число личного 

местоимения в начальной форме); 

-сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

-пользоваться словарем учебника «Какого рода и числа слово?» для решения вопросов 

правильности речи; 

-правильно употреблять в речи имена существительные (в объеме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

-под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте; 

-пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, стремиться при 

этом к повышению точности, выразительности речи. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

-различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания глаголов; 

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

-находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

- выделять наречия среди слов других частей речи; 

-выполнять морфологический анализ имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия (в объеме изученного); 

-соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

- видеть особенности изменения имен прилагательных на –ий, -ья, -ин; 

-замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

- пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

-понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации  четвероклассник научится: 

- различать понятия «части реи» и «члены предложения», понимать смысл понятий «главные 

и второстепенные» члены предложения; осознавать главные члены как основу предложения; 

- ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

- различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения; 

-выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

-устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по 

смыслу» и «по форме»; различать основу предложения и пары других его членов; 

-отражать связь членов предложения в схемах; соотносить предложения со схемами, 

выбирать предложение, соответствующее схеме; 

- распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые 

перед союзами и, а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»); 

-проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры); 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 

виды), указывать главные; 
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-распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять смысловые 

различия распространенных и нераспространенных предложений. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

- по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

- строить предложения заданной структуры (с опорой на схему); 

- строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с учетом 

логического ударения; 

- создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

- различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

- различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

- осознанно (с учетом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому 

что, поэтому запятую; 

- использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании 

собственных высказываний для повышения их точности и выразительности. 

Формирование орфографических умений  четвероклассник научится: 

- по основным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в 

зрительновоспринимаемом тексте и на слух); 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с определенными правилами; 

- разграничивать орфограммы  на изученные правила и неизученные; 

- пользоваться приемом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

- применять изученные орфографические правила; 

- пользоваться орфографическим словарем учебника для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм; 

- писать слова с непроверяемыми орфограммами, списывать и писать под диктовку текст 

объёмом до 80 слов; 

- проверять написанное и вносить коррективы,писать слова с непроверяемыми 

орфограммами (словарные) 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

- оставлять сознательный пропуск букв («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

- применять несколько дополнительных орфографических правил; 

- эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять 

все допущенные  ошибки. 

 

 

1.2. 2. 2.  Литературное чтение на родном (русском) языке 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обеспечивают: 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
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культурной самоидентификации; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Выпускник научится: 

 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

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

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

словарей и другой справочной литературы. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста

 и высказывать собственное суждение; 
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– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

Учащиеся получит возможность для формирования способности: 

• называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, 

о семье, родителях; 

• понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться 

к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным 

творчеством разных народов; 

• знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 

уважением относиться к родителям, помогать младшим; 

• называть произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об 

отношении детей к маме; 

• размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

• понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на 

уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к 

животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

• проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

• понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной 

жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, 

бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения; 

• понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

• относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его 

обычаям и традициям; 

• относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 

Коммуникативные 

УУД: 

Учащиеся научатся: 

• читать планируемые результаты 

на шмуцтитулах учебника и 

обсуждать их под руководством 

учителя; 

понимать, какие учебные задачи 

будут решаться в процессе 

изучения темы (с какой целью 

необходимо читать данный текст: 

поупражняться в чтении или найти 

ответ на вопрос и т. д.); 

• планировать свои действия на 

отдельных этапах урока с 

помощью учителя (например, 

составить план пересказа по 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять простейшие 

логические операции: 

1) сравнение по заданным 

критериям, при помощи 

учителя (сравнить сказку и 

рассказ, разные произведения 

на одну тему, авторскую и 

народную сказку, 

художественный и научно-

познавательный текст, 

художественный и учебный 

текст, сравнить пословицы и 

текст, текст и иллюстрации 

(что общего и чем 

Учащиеся научатся: 

• отвечать и 

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению; 

• создавать 

связанное 

высказывание из 3—4 

простых 

предложений на 

заданную тему с 

помощью учителя на 

основе заданного 

образца; 

• участвовать в 
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образцу или восстановить 

последовательность событий 

сказки по серии рисунков), 

понимать важность планирования 

действий. 

• контролировать выполненные 

задания с опорой на образец, 

предложенный учителем, 

составлять вместе с учителем план 

проверки выполнения задания; 

• оценивать чтение по ролям, 

пересказ текста, выполнение 

проекта по предложенной 

учителем системе (шкале); 

• определять границы известного 

и неизвестного под руководством 

учителя: выделять из темы урока 

известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством 

учителя. 

• фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и 

пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

• анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать 

их в устной форме по просьбе 

учителя; 

• осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё 

немного потрудиться», «Я ещё 

только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др.; 

• стремиться преодолевать 

возникающие трудности, 

проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

• принимать общие цели 

изучения темы, представленные на 

шмуцтитулах, обсуждать их 

отличаются), сравнить 

поступки героев и свои 

собственные; 

2) группировка книг (для 

выставки) по заданным 

критериям (на одну и ту же 

тему, одного автора, по 

заданному основанию (жанр), 

исключить лишнее (книгу, не 

соответствующую теме); 

3) классификация 

(распределить по 

тематическим группам, 

выбрать слова, которые 

соответствуют 

представлениям о 

дружбе); 

 

• находить нужную 

информацию в учебнике 

(название раздела, 

произведение, номер 

страницы); в словаре 

учебника, пользоваться 

системой условных 

обозначений; в тексте для 

пересказа по заданным 

критериям, информацию для 

характеристики героя, для 

выразительного чтения, для 

ответа на задание; 

• работать со словами и 

терминами: уточнять 

значение непонятных слов, 

обращаясь к учителю, 

взрослому, словарю; 

• соотносить прямое и 

переносное значение слов, 

находить информацию в 

энциклопедии. 

 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• самостоятельно работать 

с учебником литературного 

чтения как источником 

информации; находить 

заданное произведение 

разными способами; 

• выделять в тексте 

основные части; определять 

микротемы, создавать 

диалоге с учителем и 

одноклассником; 

• внимательно 

слушать собеседника, 

не перебивая его, 

стараться понять, о 

чём он говорит; 

• участвовать в 

парной работе, 

пользуясь 

определёнными 

правилами (работать 

дружно, вместе 

обсуждать 

прочитанное, 

находить общую 

точку зрения, учиться 

отстаивать свою 

точку 

зрения). 

 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

• задавать 

уточняющие вопросы 

на основе образца; 

• принимать 

участие в 

коллективной работе 

(распределять роли, 

договариваться, не 

конфликтовать, 

искать пути выхода 

из конфликтной 

ситуации, знать и 

употреблять 

вежливые слова); 

• подготавливать 

небольшую 

презентацию с 

помощью взрослых по 

теме проекта, 

оформлять 2—3 

слайда. 
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совместно с учителем; 

• понимать учебную задачу 

урока, воспроизводить её в ходе 

урока по просьбе и под 

руководством учителя. 

устные словесные 

иллюстрации на основе 

выделенной микротемы; 

• группировать тексты по 

заданному основанию (по 

теме, главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты 

(по теме, главной мысли, 

героям). 

Предметные результаты 

Содержатель

- 

ные линии 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

Виды 

речевой и 

читательско

й 

деятельности 

 

• воспринимать на слух произведения 

различных жанров (небольшие рассказы, 

стихи, сказки); 

• чётко и правильно произносить все звуки; 

• плавно читать по слогам и целыми 

словами с постепенным увеличением 

скорости чтения; (Темп чтения к концу 

обучения в 1 классе должен быть не ниже 

20—25 слов в минуту, иначе ребенок не 

сможет дальше успешно учиться.) 

• читать, определяя ударный слог, 

соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце 

предложения; 

• читать и понимать нравственный смысл 

пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием 

произведения; 

• определять основную мысль 

прочитанного произведения с помощью 

учителя, а также с помощью пословицы; 

• определять последовательность событий и 

находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под 

руководством учителя; 

• восстанавливать текст произведения, 

вставляя пропущенные слова и 

предложения; 

• соотносить иллюстрации и текст; 

• называть героев произведения, давать им 

простейшую характеристику; размышлять 

об их поступках; 

• уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не 

понравилось произведение?»; 

• выбирать нужную книгу по названию и 

обложке для самостоятельного чтения; 

• отгадывать с помощью учителя загадки (о 

• соотносить название рассказа 

с его содержанием; 

• отвечать на вопрос: «Почему 

автор дал произведению именно 

такое название?». 

• читать с выразительно, 

выделяя важные слова и мысли 

под руководством учителя; 

• читать текст по ролям, 

отражая настроение и 

характер героя (под 

руководством учителя); 

• задавать вопросы по 

прочитанному произведению; 

• при помощи учителя 

составлять план, определять 

смысловые части; 

• пересказывать небольшой 

текст на основе картинного 

плана при помощи учителя; 

• выявлять под руководством 

учителя особенности научно-

познавательных и 

художественных текстов; 

• определять особенности 

прозаического и поэтического 

текстов; 

• высказывать собственное 

мнение о прочитанном 

произведении; 

• сравнивать разные 

произведения на одну тему. 
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каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками; 

• отвечать на вопросы о прочитанном 

произведении; 

• объяснять незнакомые слова, 

пользоваться словарем. 

Творческая 

деятельность 

 

• восстанавливать содержание 

произведения (сказки) по серии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану); 

• восстанавливать деформированный 

текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя; 

• составлять небольшое высказывание на 

основе образца, данного учителем (о 

дружбе, о питомце); 

• придумывать окончание сказок по 

образцу. 

 

• сочинять загадки в 

соответствии с тематическими 

группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным 

критериям; 

• самостоятельно 

придумывать небылицы, 

потешки, песенки по образцу; 

• обсуждать прочитанное или 

прослушанные произведение; 

• соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием 

учителя, товарищей, приводить 

свои аргументы с помощью 

простых предложений 

(например, он хочет стать 

героем или поступков героя не 

совершал.) 

Литературо- 

ведческая 

пропедевтик

а 

 

• на практике различать загадки, песенки, 

потешки, небылицы; 

• отличать прозаический текст от 

поэтического под руководством учителя; 

• понимать особенности народных и 

авторских сказок (авторская сказка — 

указание автора на обложке, к 

произведению; 

• народная сказка — указание, что сказка 

русская народная, татарская и т. д.). 

• отличать сказку от рассказа, называть 

особенности сказочного текста (герои 

животные, герои — буквы разговаривают, 

как люди; поступают, как люди); 

• знать, что такое рифма, приводить 

примеры рифмованных строчек. 

• находить в тексте различные 

средства художественной 

выразительности (слова, с 

помощью которых описывается 

объект наиболее точно, 

необычно, ярко; сравнивается с 

другим объектом; 

приписываются действия 

живого неживому, передается 

речь неживого); 

• определять тему 

произведения, выставки; 

• оценивать по предложенным 

учителем критериям поступки 

героев, проводить аналогии со 

своим поведением в различных 

ситуациях. 

 

2 класс 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения 

под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 
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• читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста; 

• ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных героев, 

 приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или 

прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему. 

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

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

• понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

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

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

• осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте. 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

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

составленный под руководством  учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 

на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных 

книгах; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
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• читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 

• пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

• пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

• находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

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

или художественному; составлять таблицу различий. 

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

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

своими словами. 

• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в 

 процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с 

целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 

Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по 

шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по 

совместно выработанным критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи 

на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 

значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов 
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устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение 

или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив 

поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен 

И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 

содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и 

научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре 

или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 

предложений по предложенной теме. 

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

 нравственно/ безнравственно и др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать 

по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии 

со своим поведением в различных ситуациях. 

7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. 

Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую 

презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 

проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка). 
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2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов 

и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении 

произведений других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и 

поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других 

народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее 

известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую 

и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. 

Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 

обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных 

способностей. 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного 

чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры 

«высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении 

каких-либо заданий на уроках и дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 

15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 

которые использованы автором для создания художественного образа. 

17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик 

образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях, УСР. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и 

текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены 

различной цветовой гаммой. 

21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, 

делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений – 

это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных 

героев, доказывать соответствие. 

23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 
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25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 

слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что 

более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 

26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером. 

27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику 

для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

 

 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

• положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору 

и чтению книг    размышление       о смысле жизни; 

• нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской идентичности; 

уважение культуры народов многонациональной России и других стран; 

• формирование эстетических  чувств и представлений; формирование экологического 

сознания; 

• развитие рефлексии, эмпатии; культивирование дружеского   отношения   к   другим 

детям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД: Коммуникативные 

УУД: 

• понимать и принимать 

учебную задачу; 

использовать   

определённые   учителем   

(учебником)   ориентиры 

действия; 

• планировать свою 

деятельность по 

выполнению задания; 

прогнозировать; 

осуществлять 

последовательность 

действий в соответствии с 

инструкцией или с 

собственным планом; 

• осуществлять       

самоконтроль        при    

выполнении       

упражнение в чтении, при 

чтении произведения и 

при выполнении заданий к 

текстам; вносить 

коррективы в свою 

деятельность; 

• оценивать результаты 

своей деятельности и 

• понимать      прочитанное,       

находить  в   тексте   нужные   сведения ;  

выявлять   непонятные      слова,   

интересоваться      их  значением,     

пользоваться  толковыми       и  

энциклопедическими         словарями      

для  школьников,   определять   смысл   

слова   по   контексту; 

• выделять   главное; составлять план; 

ориентироваться в отдельной книге и в 

мире детских книг; использовать 

полученную при чтении информацию в 

практической деятельности; выдвигать 

гипотезы ; 

• устанавливать   элементарную 

логическую причинно-следственную 

связь событий и действий героев 

произведения; выполнять действия 

анализа, характеризуя   персонажей,   

выявляя   подтекст   и   идею   

произведения;   сравнивать   персонажей   

одного   произведения   и   разных  

произведений         по   заданным       

критериям;       сравнивать      

произведения; 

• анализировать       особенности       

• согласовывать         

свои    действия с  

партнёром; уметь и 

желать участвовать в 

коллективной беседе, 

соблюдая основные 

правила общения на 

уроке; 

• готовность оказать     

помощь      товарищу; 

• - пересказывать       

прочитанное       

подробно,    выборочно, 

творчески; 

• создавать небольшой 

текст (повествование, 

описание, рассуждение); 

• выражать свои мысли 

в соответствии   с   

задачами   и   условиями   

коммуникации,   владеть 

(на определённом 

программой уровне) 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 
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деятельности 

одноклассников; 

вырабатывать 

способность к волевой 

саморегуляции. 

языкового      оформление текста;   

подводить   под   понятие   при   

определении   типа   текста, вида    

произведения        и  языковых      

особенностей; 

• синтезировать прочитанное при 

выполнении заданий творческого 

характера; обобщать       прочитанное;       

ранжировать       книги    и  произведения;    

обосновывать         свои   утверждения;       

решать    учебные     проблемы, 

поставленные совместно с учителем. 

Предметные результаты 

Содержатель

-ныелинии 

Ученик научится: Ученик получит 

возможность 

научиться: 

 

 

 

 

Виды 

речевой и 

читательско

й 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Литературо 

ведческая 

пропедевтик

а 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения; 

• осознанно воспринимать содержание различных 

видов текстов 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема  с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая 

на вопрос; 

• работать со словом, целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать  со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание текста в виде 

пересказа; 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

• воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

• осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста 

и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать 

виды чтения  в 

зависимости от цели 

чтения; 

• определять авторскую 

позицию и высказывать 

свое отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и 

подтверждать фактами 

(из текста) собственное 

суждение; 

• творчески 

пересказывать текст , 

дополнять текст; 

• создавать иллюстрации 

по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведению, сценарии 

• сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 
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отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом ; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения 

фольклорных форм. 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий и средств 

художественной 

выразительности; 

• определять позиции 

героев художественного 

текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

4 класс 

 

Личностные результаты. Четвероклассники научатся: 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

- проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; испытывать потребность 

в чтении. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества,  воспринимать 

окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости , высказывать 

и пояснять свою точку зрения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. Четвероклассник научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности, делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 

выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- применять правила сотрудничества; 

-вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия. Четвероклассник научится: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни; 
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- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 

драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах,перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- делать устную презентацию книги (произведения), пользоваться тематическим 

(систематическим) каталогом.работать с детской периодикой; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Четвероклассник научится: 

- согласовывать свои действия с партнером; уметь и желать участвовать в коллективной 

беседе, соблюдая основные правила общения на уроке, задавать вопросы; 

- выразительно читать и пересказывать текст  кратко, выборочно, творчески; 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на 

определенном  уровне) монологической и диалогической формами речи. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации.договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты. Четвероклассник научится: 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по слогам вслух – не менее 90 слов 

в минуту, «про себя» - не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объему произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое),  работать с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания; 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и про «себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака, отличать поэтический текст от прозаического; 

- основам литературного анализа художественных произведений разной видожанровой 

принадлежности; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных  форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю, уважать культуру народов 

многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе, определять сходство и 

различие произведений разных жанров; 
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- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию 

в практической деятельности, ,выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

 

1.2.2.3.   Иностранный язык (английский) 

2 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира; 

• начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

• личностный смысл овладения иностранным языком; 

• интерес к английскому языку, к истории и культуре  страны изучаемого языка; 

• познавательные мотивы, которые помогут усилить желание изучать иностранный 

язык (английский) в будущем; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи; 

• адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 

этикет; 

• планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию, при сравнении 

планируемого и полученного результата; 

• анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию; 

• самостоятельно выстраивать целое, на основе имеющихся компонентов; 

• полно и точно выражать свои мысли, в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

• монологической и диалогической формам речи, инициативному сотрудничеству 

речевых партнеров; 

• оперировать знаниями о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической стороне речи. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения; 

• соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения; 

• владеть основами 

самоконтроля, самооценки. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

• определять цель учебной 

деятельности без помощи 

учителя и самостоятельно 

Ученик научится: 

• ориентироваться в 

своей системе знаний: 

• пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

• выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

• решать проблемы 

творческого и 

поискового характера 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Ученик научится: 

• выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной 

коммуникации; 

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

• уметь обсуждать разные точки 

зрения и способствовать 

выработке общей (групповой) 

позиции; 

• уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

• уметь устанавливать рабочие 
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искать средства ее 

осуществления; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

• строить 

последовательность действий 

на уроке; 

• работать по 

предложенному учителем 

плану; высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника. 

• преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

• обобщать 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, составлять  

план текста (в виде 

ключевых слов, 

вопросов); 

• делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя 

 

отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно 

организовывать речевую 

деятельность в устной и 

письменной речи; 

• фиксировать тему, заголовок, 

ключевые слова; 

• обобщать оценку и самооценку 

своих действий; 

• работать в паре, группе, 

• выполнять различные роли 

(лидера и исполнителя) 

Предметные результаты 

Содержательные 

линии 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

Коммуникативна

я 

компетенция 

 

Говорение 

 

• вести элементарный этикетный 

диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос 

(вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

• на элементарном уровне описывать 

предмет, картинку, персонаж; 

• на элементарном уровне рассказывать 

о себе, семье, друге. 

• участвовать в элементарном 

диалоге-расспросе, задавая 

вопросы собеседнику и отвечая 

на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора, детские 

песни; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

 

Аудирование • понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на 

изученном языковом материале. 

• воспринимать на слух в 

аудиозаписи небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале 

использовать контекстуальную 

и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение • читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; читать 

про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание 

текста. 

 

Письмо • владеть техникой письма; списывать 

текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной 

• в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

• делать по образцу подписи к 

рисункам/фотографиям. 
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задачей; 

Языковая 

компетенция 

 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита 

(полупечатноенаписание букв, слов); 

• отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю учебника. 

Фонетическая 

сторона речи 

 

• адекватно произносить и различать на 

слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения 

звуков; соблюдать правильное ударение 

в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации 

основных типов предложений; 

• распознавать случаи 

использования связующего «r» и 

соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

• писать транскрипцию 

отдельных звуков, сочетаний 

звуков по образцу. 

Лексическая 

сторона речи 

 

• распознавать и употреблять в речи 

изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

• узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; опираться на 

языковую догадку при 

восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе 

чтения и аудирования. 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный 

вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

неопределенным/ 

определенным/нулевым артиклем, в 

единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж 

существительных; 

• модальный глагол can; 

• личные местоимения; 

• количественные (до 10) 

числительные; 

• наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных отношений. 

• узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и 

but; распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

Социокультурна

я 

осведомленность 

• называть страны изучаемого языка 

по-английски; 

• соблюдать элементарные нормы 

• узнавать некоторых 

литературных персонажей 

известных детских 
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речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в 

учебно-речевых ситуациях. 

 

произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения 

детского фольклора (стихи, 

песни). 

 

3 класс 

 

Личностные результаты 

У выпускника будет сформировано: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

-формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

-формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном 

и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности 

и уважения людей друг к другу; 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

• определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

• проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

• учиться 

• находить ответы на 

вопросы в тексте; 

• делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

• преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

• оформлять свои мысли в 

устной речи (диалогических и 

монологических 

высказываниях); 

• слушать и понимать речь 

других, фиксировать тему, 

ключевые слова; 

• договариваться с 
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высказывать свое 

предположение; 

• учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

. одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, 

выполнять различные роли 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Выпускник научится: 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будет сформировано: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• уважительное отношение к иному мнению, к культуре других народов; 

• принятие новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

• чувство понимания других людей, соблюдение норм речевого и неречевого этикета, что 

проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения через 

обширный ролевой репертуар, включённый в УМК 

Выпускник  получит возможность: 

• ознакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции) формированию  установки на безопасный, здоровый образ жизни, что 

достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации 

общения, речевой и языковой материал) и заданий, направленных на овладение этим 

содержанием 
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• развитию навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и с вестниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

• определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривать 

последовательность своих действий для 

решения учебно-познавательной задачи; 

работать по предложенному учителем 

плану; 

• определять цели учебной деятельности с 

помощью учителя при изучении новых 

слов, прогнозировать  и контролировать 

свою деятельность в соответствии с 

определенным ранее  алгоритмом; 

• корректировать и оценивать способ 

решения задачи по определенным 

совместно с учителем критериям; 

• самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия, и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнении, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

• пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

• извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

• перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

• пользоваться словарями, 

справочниками; 

• осуществлять анализ и 

синтез; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить рассуждения. 

• оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

• высказывать свою 

точку зрения; 

• слушать и слышать 

других, вступая с 

ними в диалог; 

• задавать вопросы. 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и     вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учеб ной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмикоинтонационных особенностей. 

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

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учеб ной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени ( yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепе" ни (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.2.4.  Математика 

1 класс 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 
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• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

• положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома; 

• понимание и принятие элементарные правила работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, 

принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам 

математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради); 

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• понимать и 

принимать учебную 

задачу, поставленную 

учителем, на разных 

этапах обучения; 

• понимать и 

применять 

предложенные 

учителем способы 

решения учебной 

задачи; 

• принимать план 

действий для решения 

несложных учебных 

задач и следовать ему; 

• выполнять под 

руководством учителя 

учебные действия в 

практической и 

мыслительной форме; 

• осознавать 

результат учебных 

действий, описывать 

результаты действий, 

Обучающийся научится: 

• понимать и строить 

простые модели (в форме 

схематических рисунков) 

математических понятий и 

использовать их при решении 

текстовых задач; 

• понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

• проводить сравнение 

объектов с целью выделения их 

различных, различать 

существенные и несущественные 

признаки; 

• определять закономерность 

следования объектов и 

использовать ее для выполнения 

задания; 

• выбирать основания 

классификации объектов и 

проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по 

Обучающийся научится: 

• задавать вопросы и 

отвечать на вопросы партнера; 

• воспринимать и 

обсуждать различные точки 

зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

• уважительно вести диалог 

с товарищами; 

• принимать участие в 

работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать 

способы их достижения, 

распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход 

и результаты проделанной 

работы под руководством 

учителя; 

• понимать и принимать 

элементарные правила работы в 

группе: проявлять 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 
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используя 

математическую 

терминологию; 

• осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий под 

руководством учителя. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

• понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебно-познавательные 

задачи; составлять 

план действий для 

решения несложных 

учебных задач, 

проговаривая 

последовательность 

выполнения действий; 

• выделять из 

темы урока известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме; 

• фиксировать по 

ходу урока и в конце его 

удовлетворенность/ 

неудовлетворённость 

своей работой на уроке 

(с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и 

прочих средств, 

предложенных 

учителем), адекватно 

относиться к своим 

успехам и неуспехам, 

стремиться к 

улучшению результата 

на основе 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

 

заданному или установленному 

признаку; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

• иметь начальное 

представление о базовых 

межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

• находить и читать 

информацию, представленную 

разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео 

материалы и др.); 

• выделять из предложенного 

текста (рисунка) информацию по 

заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими 

данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

• находить и отбирать из 

разных источников информацию 

по заданной теме. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• понимать и выполнять 

несложные обобщения и 

использовать их для получения 

новых знаний; 

• устанавливать 

математические отношения 

между объектами и группами 

объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в 

устной форме, используя 

особенности математической 

речи (точность и краткость) и на 

построенных моделях; 

• применять полученные 

знания в измененных условиях; 

• объяснять найденные 

способы действий при решении 

новых учебных задач и находить 

способы их решения (в 

простейших случаях); 

• выделять из 

предложенного текста 

информацию по заданному 

условию; 

• систематизировать 

собранную в результате 

расширенного поиска 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• применять 

математические знания и 

математическую терминологию 

при изложении своего мнения и 

предлагаемых способов 

действий; 

• включаться в диалог с 

учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу 

и активности, в стремлении 

высказываться; 

• слушать партнёра по 

общению (деятельности), не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, 

о чём говорит собеседник; 

• интегрироваться в группу 

сверстников, проявлять 

стремление ладить с 

собеседниками, не 

демонстрировать 

превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

• аргументировано 

выражать свое мнение; 

• совместно со 

сверстниками задачу групповой 

работы (работы в паре), 

распределять функции в группе 

(паре) при выполнении заданий, 

проекта; 

• оказывать помощь 

товарищу в случаях 

затруднений; 

• признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, 

если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые 

слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно 

учту» и др. 
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Информацию и представлять ее в 

предложенной форме. 

Предметные результаты 

Содержатель

ные линии 
Ученик научится: 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Числа и 

величины 

 

• считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счета; 

• читать, записывать, сравнивать (используя 

знаки сравнения «>», « <», « =», термины «равенство» 

и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 

20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом 

ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются 

числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия нумерационного 

характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

• распознавать последовательность чисел, 

составленную по заданному правилу; 

• устанавливать правило, по которому 

составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько 

единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

• выполнять классификацию чисел по заданному 

или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины 

длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр) и соотношение 

между ними: 1 дм = 10 см. 

• вести счет 

десятками; 

• обобщать и 

распространять 

свойства натурального 

ряда чисел на числа, 

большие двадцати. 

 

Арифметиче

ские 

действия. 

Сложение и 

вычитание 

 

• понимать смысл арифметических действий 

сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков 

действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя 

общий прием прибавления (вычитания) по частям; 

выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

• выполнять вычитание с использованием 

знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в 

пределах 10); 

• объяснять прием сложения (вычитания) с 

переходом через разряд в пределах 20. 

• выполнять 

сложение и вычитание 

с переходом через 

десяток в пределах 20; 

• называть числа 

и результат при 

сложении и вычитании, 

находить в записи 

сложения и вычитания 

значение неизвестного 

компонента; 

• проверять и 

исправлять 

выполненные действия. 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

 

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и 

задачи практического содержания; 

• составлять по серии рисунков рассказ с 

использованием математических терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; 

дополнять текст до задачи, вносить нужные 

• составлять 

различные задачи по 

предлагаемым схемам и 

записям решения; 

• находить 

несколько способов 
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изменения; 

• устанавливать зависимость между данными, 

представленными в задаче, и искомым, отражать ее на 

моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по 

решению; 

 

решения одной и той 

же задачи и объяснять 

их; 

• отмечать 

изменения в решении 

при изменении вопроса 

задачи или ее условия и 

отмечать изменения в 

задаче при изменении 

ее решения; 

• решать задачи в 

2 действия; 

• проверять и 

исправлять неверное 

решение задачи. 

Пространств

енные 

отношения. 

Геометричес 

кие фигуры 

 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, 

внизу и др.), описывающих положение предмета на 

плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов 

на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – 

правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, 

между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части 

предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических 

фигур (прямая, отрезок, луч). 

• выделять 

изученные фигуры в 

более сложных фигурах 

(количество отрезков, 

которые образуются, 

если на отрезке 

поставить одну точку 

(две точки), не 

совпадающие с его 

концами. 

 

Геометричес

кие 

величины 

 

• измерять (с помощью линейки) и записывать 

длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения 

между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью 

оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую 

измеряемому предмету. 

• соотносить и 

сравнивать величины 

(например, 

расположить в порядке 

убывания 

(возрастания) длины: 1 

д, 8 см, 13 см). 

 

Работа с 

информацие

й 

 

• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических 

рассуждений; 

• определять верные логические высказывания 

по отношению к конкретному рисунку. 

• определять 

правило составления 

несложных таблиц и 

дополнять их 

недостающими 

элементами; 

• проводить 

логические 

рассуждения, 

устанавливая 

отношения между 

объектами и 

формулируя выводы. 



67 
 

 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-

м классе является формирование следующих умений: 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делатьвыбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты). 

− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

− Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи. 

− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 
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пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• представление о причинах успеха в учебе; 

• интерес к учебному материалу; 

• знание основных моральных норм поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимания чувств  других людей; 

• представления о своей гражданской идентичности «Я – гражданин России»; 

• понимания своей этнической принадлежности; 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее народ; 

• внутренней позиции  обучающегосяна уровне положительного отношения к занятиям 

по курсу «Математики», к школе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится: 

• понимать и 

принимать учебную задачу; 

• планировать в 

сотрудничестве с учителем 

свои действия; 

• действовать по 

намеченному плану, 

осуществлять 

последовательность 

действий в соответствии с 

инструкцией, 

• устной или 

письменной (текстовой, 

знаковой, графической); 

• выполнять действия 

самоконтроля (по ходу и 

после завершения работы); 

• находить 

допущенные ошибки и 

корректировать их. 

Ученик получит 

Ученик научится: 

• понимать прочитанное; 

• находить в учебнике математики 

нужные сведения; 

• выявлять непонятные слова, 

спрашивать об их значении; 

• выполнять действия анализа, 

сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев, использовать 

освоенные  условные знаки; 

• выполнять задание различными 

способами; 

• моделировать способ действия; 

переходить от одного  вида модели к 

другому виду; 

• научиться рассуждать, используя 

схемы; 

• анализировать и сравнивать 

различные виды учебных  моделей; 

заменять один вид модели другим; 

использовать различные виды учебных 

моделей (вербальная, предметная,  

Ученик научится: 

• участвовать в 

коллективной беседе, 

слушать 

одноклассников, 

соблюдать основные 

правила общения на 

уроке; 

• комментировать 

свои действия. 

• принимать 

участие в работе 

парами, группами; 

• допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

• строить 

понятные для партнера 

высказывания; 

• использовать в 

общении правила 
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возможность научиться: 

• в сотрудничестве с 

учителем, классом 

• находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи; 

• выполнять учебные 

действия в письменной речи; 

• адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы учителями, 

товарищами; 

• принимать 

установленные правила  в 

планировании и контроле 

способа решения; 

• принимать роль в 

учебном сотрудничестве; 

• понимать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

графическая, схематическая, знаково-

символическая) для решения новых 

учебных задач, для проверки и 

доказательства  своих утверждений; 

• понимать учебную задачу и 

находить способ её решения; 

• рассуждать, используя схемы; 

• анализировать рисунок, текст, 

схему, диаграмму для  получения 

нужной информации. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• осуществлять поиск нужного 

иллюстративного материала в 

дополнительных источниках 

литературы, рекомендуемых учителем; 

• ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебных 

задач; 

• воспринимать смысл 

познавательного текста; 

• проводить аналогии между 

изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

вежливости. 

Ученик  получит 

возможность 

научиться: 

• задавать 

вопросы, адекватные 

данной ситуации; 

• передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• измерять и вычислять площадь и периметр 

прямоугольника; 

• использовать табличное умножение для 

вычисления значений произведений; 

• использовать предметный смысл деления 

при анализе практических ситуаций; 

• понимать взаимосвязь умножения и деления 

(взаимосвязь компонентов и результатов 

умножения и деления) и представлять её в 

виде символической модели; 

• понимать смысл отношения «уменьшить в 

…» и его связь с предметным смыслом 

деления; 

• понимать смысл отношений «Во сколько раз 

больше ... ?», «Во сколько раз меньше ... ?»; 

• читать, понимать и сравнивать тексты 

арифметических задач; выделять в задаче 

условие и вопрос; записывать решение задачи 

по действиям, выражением; выбирать схему, 

соответствующую задаче или её условию; 

пояснять выражения, записанные по условию 

задачи; 

• устно умножать двузначное число на 

однозначное; 

• устно делить двузначное число на 

• комментировать свои действия, пользуясь 

математической терминологией (названия 

компонентов и результатов 

• арифметических действий, названия 

свойств арифметических действий и т. д.); 

• применять свойства арифметических 

действий для сравнения выражений и 

вычисления их значений; 

• измерять и вычислять периметр 

многоугольника; 

• измерять и вычислять площадь и 

периметр геометрической фигуры, 

составленной из прямоугольников; 

• решать арифметические задачи (на 

сложение, вычитание, умножение и деление) 

в 4–5 действий; 

• самостоятельно строить схему, 

соответствующую задаче; 

• использовать различные виды учебных 

моделей (вербальную, предметную, 

графическую, схематическую, 

символическую) для решения новых учебных 

задач, проверки и доказательства своих 

утверждений; 

• анализировать и сравнивать различные 
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однозначное и двузначное число на 

двузначное; 

• использовать взаимосвязь понятий «цена», 

«количество», «стоимость» в практических 

ситуациях; 

• читать, записывать, сравнивать и 

упорядочивать многозначные числа; 

записывать их в виде суммы разрядных 

слагаемых; увеличивать и уменьшать 

многозначные числа на  несколько единиц, 

или десятков, или сотен без перехода в 

другой разряд; 

• выявлять признак разбиения многозначных 

чисел на  группы; 

• выявлять правило (закономерность) в 

записи чисел ряда и продолжать ряд по тому 

же правилу; 

• строить и читать столбчатые диаграммы, 

таблицы, схемы; 

• вычислять значения числовых выражений, 

пользуясь правилами порядка выполнения 

действий в выражениях; 

• пользоваться алгоритмами письменного 

сложения и вычитания; 

• различать объёмные и плоские 

геометрические фигуры; 

• соотносить геометрические фигуры с 

предметами окружающей действительности 

(их частями); 

• анализировать рисунок, текст, схему, 

диаграмму для получения нужной 

информации. 

виды учебных  моделей и заменять один вид 

модели другим; 

• использовать знания о соотношениях 

единиц длины (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр); 

• единиц массы (тонна, центнер, килограмм, 

грамм); единиц времени (час, минута, 

секунда); единиц площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр) 

для анализа практических ситуаций; 

• выбирать единицы для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени) 

и выполнять действия с величинами; 

• находить правило, по которому составлен 

ряд чисел (величин); составлять 

последовательность величин по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу; 

• определять длину предмета на глаз и 

контролировать  себя с помощью 

инструмента (рулетка, линейка); 

• называть и выделять в многограннике его 

элементы; 

• распознавать в предметах окружающей 

действительности геометрические тела 

(прямоугольный параллелепипед,  куб, 

пирамиду); 

• проверять правильность вычислений с 

помощью прикидки и оценки результата 

действия. 

 

 

4 класс 

 

В сфере личностных универсальных  действий у учащихся  будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни; 

- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат  действия с поставленной целью, способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики в 4 классе  способствует формированию таких личностных качеств, 

как любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Четвероклассник  получит возможность  для формирования: 
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- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения 

(преобладание учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности или неспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на ее решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действия после его завершения, на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

- высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности искать способы 

их преодоления. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задания; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

матери-але; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

дейст-вия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использова-нием учебной литературы; 

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

задач; 

- ориентироваться на разнообразии способом решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделениями существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- владеть общим приемом решения задач; 

- устанавливать аналогии. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

выполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основание и критерии 

для указанных логических операций; 

- строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

-выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер видит и знает, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать  ее с позициями партнеров совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 

Предметные результаты. 

Числа и величины 

Четвероклассник научится: 

- читать , записывать, сравнивать, упорядочивать числа  от нуля до 1000000; 

- устанавливать закономерность (правило, по которому составлена числовая 

последовательность) и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение  /уменьшение числа на несколько единиц или  в  несколько 

раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношение между ними ( килограмм – грамм; год 

– месяц; неделя – сутки; час – минута; минута – секунда; километр – метр; метр – дециметр; 

дециметр– сантиметр; метр – сантиметр; сантиметр – миллиметр), сравнивать названные 

величины. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), объяснять 

свои действия; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в различных моделях  

(предметных, вербальных, графических  и  символических); 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в различных моделях (предметных , 

вербальных, графических  и  символических), в строках и столбцах несложных таблиц. 

Арифметические действия 

Четвероклассник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деление с ос-татком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трех-значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
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- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Четвероклассник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

усло-вием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выби-рать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2-3 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина,  

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задач; 

- решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Четвероклассник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры ( точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

пря-моугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрические фигуры. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- распознавать плоские и кривые поверхности; 

- распознавать плоские  и объёмные геометрические фигуры; 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Четвероклассник научится:- измерять длину отрезка; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз); 

-вычислять периметр прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

Четвероклассник получит возможность научится вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Четвероклассник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные  готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые  диаграммы. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, 

диаграммы, схемы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Уравнения. Буквенные выражения. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- решать простые и усложненные уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов и 

результатов арифметических действий. 

 

1.2.2.5.  Основы религиозных культур и светской этики 

4 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное 

отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; понимание 

ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного отношения между 

её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У ученика могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков 

другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление 

больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к 

чужому мнению, стремление к соблюдению моральноэтических норм в общении с людьми с 

ограниченными возможностями, представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

• организовывать и 

планировать свои 

действия, в 

соответствии с 

поставленными учебно-

познавательными 

задачами и условиями 

их реализации, искать 

средства для их 

Ученик научится: 

•осознавать учебно-

познавательную задачу, 

целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и 

одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ 

необходимой информации для 

решения учебных задач: из 

учебника (текстовой и 

Ученик научится: 

• сотрудничать с учителем и 

одноклассниками при решении 

учебных задач; проявлять 

готовность к совместной 

деятельности в группах, отвечать за 

результаты своих действий, 

осуществлять помощь 

одноклассникам; 

• аргументировано отвечать на 
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осуществления; 

• контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы на основе 

учёта сделанных 

ошибок; 

• сравнивать 

результаты своей 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников, 

объективно оценивать 

их; 

• оценивать 

правильность 

выполнения действий, 

осознавать трудности, 

искать их причины и 

способы преодоления. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

• оценивать свои 

достижения по 

овладению знаниями и 

умениями, осознавать 

причины трудностей и 

преодолевать их; 

• проявлять 

инициативу в 

постановке новых 

задач, предлагать 

собственные способы 

решения. 

иллюстративный материал), 

наблюдений исторических и 

культурных памятников, 

общений с людьми; 

• понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной 

форме; уметь переводить её в 

словесную форму; 

• применять для решения задач 

(под руководством учителя) 

логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, 

установления аналогий, 

построения рассуждений и 

выводов; 

Ученик получит 

возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из 

разных источников, 

осуществлять выбор 

дополнительных источников 

информации для решения 

учебных задач, включая 

справочную идополнительную 

литературу, Интернет; 

обобщать и 

систематизировать её; 

• осуществлять 

исследовательскую 

деятельность, участвовать в 

проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочной 

деятельности. 

вопросы, обосновывать свою точку 

зрения, оценочное суждение, 

участвовать в диалоге, общей 

беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения 

и т. д.); 

• допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, проявлять терпимость 

и доброжелательность к 

одноклассникам. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• принимать во внимания советы, 

предложения других людей 

(учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

• правильно использовать в речи 

понятия и термины, необходимые 

для раскрытия содержания курса 

(исторические, культурологические, 

обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и 

сборе различного рода информации 

для выполнения коллективной 

(групповой) работы; 

• участвовать в проектной 

деятельности, создавать 

творческие работы на заданную 

тему (небольшие сообщения, 

сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

• находить на карте национально-территориальные 

образования Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и 

быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов 

России на основе иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных 

источников информации) о традиционных религиях, 

обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных 

праздниках, народных промыслах народов России, 

защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты 

• использовать первоначальные 

представления о традиционных 

религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с 

одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции 

народов России, авторское и своё 

отношение к литературным героям, 

реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы 

национально-территориальных 

образований России; 

• соблюдать нравственные нормы 
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народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, 

оценивать их с общепринятых нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в 

семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, 

школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий 

мир» знания о правах и обязанностях граждан России, 

государственной символике, государственных 

институтах и др. для формирования представлений о 

России, как общем доме для народов её населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», 

«Родина»,  «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – 

России. 

поведения в семье, 

школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, 

уважать старших; 

• различать нравственные и 

безнравственные поступки, давать 

оценку своим поступкам и стараться 

избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную 

информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную 

литературу, 

Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и 

традициях, религиях народов России 

для создания собственных устных и 

письменных сообщений, презентаций. 

 

1.2.2.6.  Окружающий мир 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно 

относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради); 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 

• первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), правилами 

работы в паре, группе, со взрослыми; правила работы в группе,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, принадлежности к определённому этносу; 

• представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, 

образ Москвы — как духовной ценности разных народов); 

• представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным; 

• представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  

России; 

• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий; 

• этические чувства на основе знакомства с культурой народов России. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем; 

• сохранять учебную 

задачу урока 

(воспроизводить её в ходе 

урока по просьбе 

учителя); 

• выделять из темы урока 

известные знания и 

умения; 

• планировать своё 

высказывание 

(продумывать, что сказать 

вначале, а что потом); 

• сверять выполнение 

работы по алгоритму, 

данному в учебнике или 

рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию и  оценку 

результатов своей 

деятельности, используя 

«Странички для 

самопроверки»; 

• фиксировать в конце 

урока 

удовлетворённость/неудов

летворённость своей 

работой на уроке (с 

помощью средств, 

предложенных учителем), 

позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

• планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока 

(целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с информацией и 

пр. по усмотрению 

учителя) 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи 

информации (условные 

обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме; 

• анализировать объекты 

окружающего мира с 

выделением отличительных 

признаков; 

• проводить сравнение и 

классификацию объектов по 

заданным критериям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными 

нормами; 

• располагать рассматриваемые 

объекты, события и явления на 

шкале относительного времени 

«раньше — теперь». 

• находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в 

учебных пособиях и пр.; 

• понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий учебника, рабочей 

тетради или заданий, 

предложенных учителем; 

• проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр. 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с 

учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на 

вопросы; 

• слушать партнёра по 

общению (деятельности), не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, 

о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к 

общему решению; 

• излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения; 

• интегрироваться в группу 

сверстников, проявлять 

стремление ладить с 

собеседниками, не 

демонстрировать превосходство 

над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, если 

на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в 

случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно 

учту» и др.; 

• понимать и принимать 

совместно со сверстниками 

задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, норм); 

• готовить небольшие 

сообщения с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

Предметныерезультаты 

Содержатель 

ные линии 

Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 
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«Человек и 

природа» 

 

 

 

 

 

• правильно называть родную страну, родной 

город, село (малую Родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности 

столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям 

членов своей семьи; 

• различать изученные объекты природы 

(камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя  

растения и животных; 

• сравнивать растения, животных, относить их 

к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с 

формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие 

районы; 

• различать животных холодных и жарких 

районов; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• называть дни недели и времена года в 

правильной последовательности; 

• перечислять цвета радуги в правильной 

последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, 

животными живого 

уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и 

подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и 

мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и 

электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на 

велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в 

транспорте. 

• проводить наблюдения в 

окружающем мире с 

помощью взрослого; 

• проводить опыты с 

водой, снегом и льдом; 

• описывать по плану 

дерево, рыбу, птицу, своего 

домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

• изготавливать модели 

Солнца, звёзд, созвездий, 

Луны; 

• находить некоторые 

взаимосвязи в окружающем 

мире; 

• объяснять причины 

возникновения дождя и 

ветра; 

• ухаживать за 

комнатными растениями, 

животными живого уголка; 

• мастерить простейшие 

кормушки и подкармливать 

птиц; 

• раздельно собирать 

мусор в быту; 

• соблюдать правила 

поведения в природе; 

• правильно готовиться ко 

сну, чистить зубы и мыть 

руки; 

• подбирать одежду для 

разных случаев; 

• правильно обращаться с 

электричеством и 

электроприборами; 

• правильно переходить 

улицу; 

• соблюдать правила 

безопасной езды на 

велосипеде; 

• различать виды 

транспорта; 

• соблюдать правила 

безопасности в транспорте. 

 

 

 

 

 

«Человек и 

общество» 

 

 

 

 

 

«Изучение 

правил 

безопасной 

жизни» 

 

 

2 класс 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования. 

У второклассника продолжается: 
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1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования. 

У второклассника продолжается: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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11. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Формирование  уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У ученика могут быть сформированы: 

• способность различать нравственные и безнравственные поступки, давать 

адекватную оценку своим поступкам; 

• положительное отношение и интерес к изучению природы человека и общества; 

• познавательная активность, наблюдательность, внимательность, 

любознательность; 

• интерес к исследовательской деятельности; 

• творческие способности, воображение, фантазия; 

• способность к самооценке, желание улучшать результаты своего учебного труда; 

• экологическая культура, готовность следовать этическим, экологически грамотным 

и безопасным правилам поведения в школе, в классе, на улице, дома, в общественных местах, 

на природе; 

• чувство прекрасного, восхищение красотой объектов природы и культуры; 

• понимание того, что природа нужна человеку не только для жизни, но и для 

проявления эстетических чувств, создания произведений искусства; 

• желание вести здоровый образ жизни 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
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Ученик получит 

возможность 

научиться: 

• осознавать границы 

собственных знаний и 

понимать перспективы 

дальнейшей учебной 

работы, определять 

познавательные задачи 

на усвоение новых 

знаний; 

• по значкам-заголовкам, 

по заданиям (в словесной 

и графической форме) 

понимать и принимать 

учебную задачу (перед 

чтением текста, перед 

выполнением задания, 

перед проверкой знаний и 

умений в рабочей 

тетради и тетради для 

тестовых заданий); 

• планировать свои 

учебные действия 

(самостоятельно, с 

одноклассниками, с 

помощью учителя) для 

решения учебно-

познавательных, учебно-

практических задач; 

• проверять 

правильность 

выполнения действий, 

вносить необходимые 

коррективы в ходе 

решения поставленных 

задач; 

• осуществлять 

самоконтроль за 

усвоением предметных и 

метапредметных знаний 

и умений; 

• оценивать успехи 

своего учебного труда (и 

одноклассников). 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• воспринимать чтение, а также 

слушание учителя и одноклассников как 

способ получения информации (заголовки с 

установками на цель чтения и вопросы 

после текста для осмысления 

прочитанного); 

• понимать информацию, представленную 

в разных формах: словесной, 

изобразительной, схематической, 

модельной, условно-знаковой; 

• преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

• осознанно читать, критически 

оценивать получаемую информацию, 

соотносить её с ранее полученными 

знаниями, собственным опытом; 

• использовать словари и другую 

справочную литературу; 

• характеризовать, описывать объекты и 

явления окружающего мира, выделяя их 

существенные и несущественные 

признаки; 

• выполнять логические операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, подведения под понятие, 

установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

фиксации выводов в различной форме; 

• выполнять начальные формы проектной 

и исследовательской деятельности, 

осуществлять поиск необходимой 

информации для решения учебных задач, в 

том числе с использованием различных 

средств ИКТ; 

• представлять результаты учебной 

работы в разных формах (рассказ, 

сообщение, предметная или графическая 

модель, таблица, диаграмма, схема, 

демонстрация опыта и др.); 

• осуществлять кодирование и 

декодирование информациив знаково-

символической форме; 

• пользоваться моделями для изучения 

строения природных объектов, 

объяснения природных явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

• осознавать речь как 

способ общения людей; 

• участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя при 

этом принятые нормы 

культуры речи; 

• высказывать своё 

мнение по вопросам, 

обсуждаемым в классе, 

в группе учащихся, 

отстаивать его, 

аргументируя свою 

позицию, принимать 

мнение других 

участников беседы, 

если оно оказывается 

более правильным; 

• составлять 

небольшие 

монологические 

сообщения и 

представлять их 

одноклассникам; 

• вступать в учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

больших и малых 

группах, осваивая 

различные способы 

взаимной помощи 

партнёрам по 

общению. 

 

Предметные результаты 

Содержатель

-ные линии 

Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 
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Человек и 

природа 

• различать понятия: природное явление, 

погода, осадки, ветер, температура, молния, 

молниеотвод, равноденствие, солнцестояние; 

тело, вещество, твёрдое, жидкое, газообразное 

состояние вещества, молекула, клетка, 

бактерии, испарение, конденсация, таяние,  

замерзание, туман, иней, роса, снежинка, 

круговорот, почва, перегной, чернозём; 

метель, ледостав, оттепель, гололедица, 

изморозь, морозобоина, прорубь, 

холоднокровные и теплокровные животные, 

линька, спячка;организм человека, опорно-

двигательная, кровеносная, дыхательная, 

пищеварительная, выделительная и нервная 

системы органов, скелет, кости, мышцы, 

суставы, связки, сухожилия, осанка, органы 

чувств; проталина, капель, ледоход, 

сокодвижение, первоцветы, гнездование; 

стадии развития и превращения животных, 

растительный  организм, корневая система, 

стебель, лист, цветок, плод; 

• наблюдать предметы и явления в 

неживой и живой природе, вести дневник 

наблюдений; 

• обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

• характеризовать погодные явления в 

разные времена года, сезонные изменения в 

жизни растений и животных; 

• называть части термометра, объяснять 

их назначение; 

• проводить измерения температуры 

воздуха и воды, определять пульс, 

пользоваться лупой; 

• называть основные виды облаков 

(кучевые, слоистые, перистые), природные 

явления, связанные с переходом воды из 

одного состояния в другое; 

• исследовать опытным путём свойства 

веществ (воздуха, воды, почвы, снега, льда), 

процессы перехода воды из одного 

агрегатного  состояния в другое, процесс 

развития растения из семени; 

• характеризовать состав и свойства 

воздуха, воды, почвы; 

• рассказывать, как происходит 

круговорот воды в природе; об органах 

растений, их значении, о способах 

размножения растений; о стадиях развития 

разных групп животных; 

• понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

схемы, таблицы, диаграммы; 

• устанавливать 

взаимосвязи между 

компонентами живой и 

неживой природы, причины 

сезонных изменений в жизни 

растений и животных; 

• различать 

метеорологические приборы; 

• предсказывать погоду по 

местным признакам; 

• рассказывать о 

строении веществ, о 

расположении молекул в 

твёрдом, жидком, 

газообразном состоянии 

вещества; об образовании 

росы, снежинок, изморози, 

гололедицы; о разнообразии 

видов почв; 

• приводить примеры 

очистных сооружений; 

• определять состав и 

строение семени, строение 

цветка, тип корневой системы, 

расположение листьев на 

стебле; 

• рассказывать о мире 

невидимых живых организмов 

(простейшие и бактерии), их 

роли в распространении 

болезней; о клетках крови 

(лейкоцитах, эритроцитах, 

тромбоцитах) и их     роли в 

жизни человека; 

• сохранять здоровье 

своего организма, его 

внутренних органов и органов 

чувств; 

• следовать правилам 

здорового образа жизни; 

• формулировать 

познавательную задачу перед 

проведением наблюдения или 

опыта, подбирать 

оборудование, планировать ход 

работы, осуществлять 

целенаправленные наблюдения, 

делать выводы по их 
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• объяснять значение солнца, воздуха, 

воды, почвы для всего живого на Земле; 

значение растений, животных, бактерий в 

природе и в жизни человека; 

• приводить примеры тел и веществ, 

находящихся в твёрдом, жидком, 

газообразном состояниях; примеры 

использования энергии воды и ветра; 

• характеризовать строение и функции 

систем органов человека, способы сохранения 

их здоровья, профилактические меры 

предупреждения заболеваний, вредные и 

полезные привычки; 

• соблюдать правила сохранения и 

укрепления здоровья, выполнять 

элементарные правила личной гигиены; 

• проводить самонаблюдения за работой 

некоторых органов своего организма; 

• характеризовать условия, необходимые 

для жизни и развития растений и животных; 

• характеризовать отличительные 

признаки некоторых групп растений, 

особенности их размножения и развития; 

• характеризовать отличительные 

признаки млекопитающих, птиц, насекомых, 

рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

способы их передвижения, питания, 

размножения и развития; 

• приводить примеры признаков 

приспособляемости растений и животных к 

условиям жизни при смене сезонов; 

• моделировать последовательность 

круговорота воды в природе, этапы развития 

разных групп животных, процесс развития 

цветкового растения; 

• различать стадии развития насекомых, 

рыб, птиц, земноводных; 

• различать части растений (корень, 

стебель, лист, цветок плод, семена) и 

характеризовать их функции; 

• объяснять, что смена времён года 

связана с обращением Земли вокруг Солнца и 

наклоном её оси вращения, что изменение 

положения Солнца над горизонтом является 

причиной изменений в неживой природе, от 

которых, в свою очередь, зависят сезонные 

изменения в жизни растений, животных, 

человека; 

• понимать, что окружающий мир 

изменяется с течением времени; что 

изменения, происходящие в природе, в жизни 

результатам и фиксировать их 

в предложенной (или выбранной 

самим учеником) форме; 

• выращивать растение 

одним из изученных способов; 

• собирать краеведческий 

материал о природе родного 

края, 

• обобщать его и 

представлять одноклассникам. 
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людей и общества, доступны наблюдению и 

изучению; 

• осознавать необходимость бережного 

отношения к природе, экологически 

грамотного и безопасного поведения в ней, 

важность участия в природоохранных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

Человек и 

общество 

 

 

• различать понятия: прошлое и 

настоящее, предки, вещественный, 

письменный, устный исторический источник, 

исторический центр, утварь, светец, трапеза, 

оберег, крестьянин, ремесленник, купец, 

ярмарка, волок, деньги, лапти, кокошник, 

мундир, национальная одежда, школьная 

форма; 

• характеризовать исторические 

источники, исторические памятники, 

старинные предметы быта и орудия труда, 

занятия крестьян и ремесленников в 

прошлом, старинные города; 

• описывать изменения, происходящие в 

жизни людей с течением времени (в течение 

года, столетий); 

• выявлять отличия деревни от города, 

старинного города от современного, труда 

крестьянина от ремесленника; 

• рассказывать об обычаях и традициях 

своего народа, о занятиях детей в старину и 

сейчас; 

• приводить примеры старинных и 

современных предметов быта, элементов 

одежды, школьных принадлежностей, орудий 

труда и приспособлений для обработки земли, 

освещения жилищ; 

• заботливо относиться к младшим, 

уважать старших, быть внимательным к 

людям с нарушением здоровья. 

 

• использовать 

дополнительную литературу 

(словари, энциклопедии, научно-

популярную, и художественную 

литературу) с целью поиска 

ответов на вопросы, 

извлечения познавательной 

информации (об образе жизни, 

обычаях и верованиях народов, 

населяющих родной край) для 

создания собственных устных 

и письменных сообщений; 

• рассказывать по 

рисункам, схематическому 

плану об устройстве 

старинной избы, старинного 

города, о предметах быта, 

одежды; 

• описывать культурные 

достопримечательности 

родного города (села, районного 

центра, области); 

• ценить опыт 

предыдущих поколений людей, 

нравственно-этические нормы 

отношения людей, поведения в 

обществе; 

• понимать, что, изучая 

законы природы, человек 

преобразует её, изобретает 

более совершенные приборы, 

создаёт устройства и орудия, 

облегчающие труд, что 

деятельность человека может 

приводить к загрязнению 

окружающей среды; 

• прогнозировать 

негативные последствия 

деятельности человека, 

стараться избегать их; 

• осознавать важность 

культурного поведения в 

обществе; 

• конструировать из 
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бумаги, пластилина, глины и 

других материалов старинную 

одежду, предметы быта; 

• понимать, что быт и 

культура людей менялись с 

течением времени, что опыт 

предков необходимо изучать, 

чтобы научиться жить в 

гармонии с природой; 

• рассказывать по 

результатам экскурсий о 

достопримечательностях, 

памятных местах, 

исторических памятниках 

родного города (села, районного 

центра); 

• собирать краеведческий 

материал о занятиях, быте и 

культуре народов, населяющих 

родной край, и представлять 

его одноклассникам. 

 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия: 

У четвероклассника  будут  сформированы: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремлению преодолевать  возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, ориентация на 

проявление доброго отношения к людям, в том числе к сверстникам; 

- умения выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, 

в обществе; 

- понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между ее 

членами; 

- осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной 

стране, к ее природе, культуре, интереса к ее истории; уважительное отношение к другим 

странам, народам, их традициям; 

- осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 

человека, но и ее значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и 

творческих способностей; 

-навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, 

в обществе. 

У четвероклассника  могут быть сформированы: 

- стремление к саморазвитию, желание получать новые знания, открывать новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи 

и неудачи, умение сотрудничать; 
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- зарождение элементов гражданского самосознания; гордости за свою Родину, российский 

народ; интереса к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому 

своих предков, желание продолжить их добрые дела; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, людьми с нарушениями здоровья; 

- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в ее сохранении; 

- осознание личной ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ; 

- принимать учебно-познавательную задачу и сохранять ее до конца учебных действий; 

- планировать свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-

практическими, экспериментальными задачами; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 

учебнике, рабочей тетради; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы; 

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Четвероклассник  получит возможность научиться: 

- оценивать свое знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

- осуществлять поиск  информации, необходимой  для решения учебных задач, из 

материалов учебника, рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и 

культуры, личного опыта общения с людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную  и второстепенную информацию; 

- подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных объектов; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и выводов; 

- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

Четвероклассник  получит возможность научиться: 

- осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 



87 
 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

- обобщать и систематизировать информацию, переводить ее из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

- дополнять готовые информационные объекты, создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять  

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам. 

Четвероклассник  получит возможность научиться: 

- планировать, сотрудничая с взрослыми и сверстниками, общие дела, распределять функции 

участников и определять способы их взаимодействия; 

- оперировать в речи предметным языком – правильно  использовать естественнонаучные, 

исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 

монологическую речь, вести диалог; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

же-лая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнера; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

Четвероклассник в  результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и 

природа») научится: 

- различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста  формы суши и 

виды водоемов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездия на примере Солнца, 

Земли, Луны, Большой Медведицы); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

- описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида; 

- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, 

животных, формы суши, водоемы на группы по выделенным основаниям; 

- различать части холма, реки; 

- различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши, виды 

водоемов (реки, озера, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

- определять с помощью наблюдений и опытов свойства полезных ископаемых, почвы; 

- использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, для 

характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и 

направления ветра); 

- находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли, горы и равнины, 

крупные реки и озера России; 

- объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли 

вокруг Солнца со сменой времен года; 

- выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 
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- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности; 

- выполнять простые опыты по по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать 

выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

- использовать готовые модели для изучения строения изучаемых объектов, объяснения 

природных явлений, нахождения географических объектов; 

- исследовать связи растений и животных с живой и неживой природой; 

Четвероклассник  получит возможность научиться: 

- рассказывать о форме и движении Земли, об изображении ее на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в 

природных зонах; 

- вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

- объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; причины 

разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и животных к разным 

природным условиям; 

- готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 

природы; о способах сохранения чистоты водоемов, суши, защиты растений и животных; 

- пользоваться масштабом при чтении карт; 

- обобщать и  систематизировать полученные знания; 

- ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить 

нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника 

фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

- моделировать природные объекты и явления  (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, 

круговорот воды в природе и др.); 

- участвовать в проектной деятельности (как предложенной автором учебника, так и 

собственной), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, сети 

Интернет, собственных наблюдений; презентовать результаты своей работы. 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса  «Окружающий мир» четвероклассник  научится: 

- воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; 

- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми; 

- использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач; 

- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб от флагов и гербов других 

стран мира; 

- находить на карте РФ, ее столицу – город Москву, свой регион и его административный 

центр; 

- показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; 

- понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

- анализировать иллюстрации, сопоставлять их по словесным описаниям в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин, 

описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

- готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 

демонстрируя фотографии государственных зданий, исторических памятников, театров и 

других объектов культуры; 

- объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; 
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- различать  настоящее и прошлое; соотносить исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; определять последовательность важнейших событий в истории России; 

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятников, известных людям родного города. 

Четвероклассник  получит возможность научиться: 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников); физическую и духовную красоту человека, его поступков, 

трудолюбие и мастерство; 

- соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и 

других общественных местах; 

- заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с 

нарушением здоровья; 

-различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

- объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 

России, Москвы, своего региона; 

- рассказывать по рисункам, схематическому плану о военных действиях известных 

полководцев; 

- Рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края, отражать 

важнейшие со-бытия в истории Отечества на «ленте времени»; 

- находить и показывать на карте полушарий, глобусе, политической карте мира изученные 

страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых земель; рассказывать о 

достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, проживающих в них; 

- находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях. Царях, 

императорах, полководцах, ученых, изобретателях и других выдающихся деятелях России; 

- оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры и 

благосостояния народов, населяющих ее. 

В результате изучения правил безопасной жизни четвероклассник  научится: 

- осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

- оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

- соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах; 

- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

- составлять и выполнять режим дня. 

Четвероклассник  получит возможность научиться: 

- следовать правилам здорового образа жизни; 

- оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

 

1.2.2.7.  Изобразительное искусство 

1 класс 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

▪ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

▪ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

▪ понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

▪ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
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наблюдательности и фантазии; 

▪ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

▪ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

▪ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

▪ умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

▪ овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

▪ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

▪ использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

▪ умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

▪ умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

▪ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

▪ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

▪ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

▪ понимание образной природы искусства; 

▪ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

▪ применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

▪ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

▪ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

▪ усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

▪ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

▪ способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

▪ способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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▪ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

▪ освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

▪ овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

▪ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

▪ умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

▪ изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

▪ умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

▪ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

▪ умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

▪ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

▪ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

2 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

▪ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

▪ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

▪ понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

▪ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

▪ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

▪ развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

▪ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

▪ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

▪ умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности   универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 
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▪ овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

▪ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

▪ использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

▪ умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

▪ умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

▪ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

▪ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

▪ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

▪ понимание образной природы искусства; 

▪ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

▪ применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

▪ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

▪ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

▪ усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

▪ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

▪ способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

▪  

▪ способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

▪ человеку, 

▪ обществу; 

▪ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

▪ освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

▪ овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

▪ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

▪ умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
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художественную культуру; 

▪ изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

▪ умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

▪ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

▪ умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

▪ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

▪ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты: 

• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус 

и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 

мир, родной язык и др.); 

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно -эстетическим содержанием; 

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; • формирование способности оценивать результаты 

художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона; 
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• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

4 класс 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

▪ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

▪ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

▪ понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

▪ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

▪ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

▪ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

▪ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

▪ умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

▪ овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

▪ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

▪ использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

▪ умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
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поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

▪ умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

▪ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

▪ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

▪ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

▪ понимание образной природы искусства; 

▪ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

▪ применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

▪ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

▪ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

▪ усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

▪ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

▪ способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

▪ способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

▪ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

▪ освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

▪ овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

▪ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

▪ умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

▪ изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

▪ умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

▪ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

▪ умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

▪ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

▪ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения: 

♦ воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

♦ выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

художественных произведений; 

♦ анализировать результаты сравнения; 

♦ объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных 

особенностей художественного образа; 

♦ решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их 

решении; 

♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее 

общий результат); 

♦ работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

♦ участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц родного 

города; 

♦ конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

♦ складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы в 

более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта 

 

1.2.2.8.    Музыка 

1 класс 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

• наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

• позитивная оценка своих музыкально - творческихспособностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

У ученика будут 

сформированы: 

умение  строить речевые 

высказывания о музыке 

(музыкальном произведении) 

в устной форме (в 

соответствии 

• с требованиями программы 

для 1 класса); 

• осуществление элементов 

синтеза как составление 

целого из частей; 

• умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Ученик получит 

У ученика будут 

сформированы: 

• умение проводить простые 

сравнения между 

музыкальными 

произведениями музыки и 

изобразительного искусства 

по заданным в учебнике 

критериям; 

умение устанавливать простые 

аналогии  (образные, 

тематические) между 

произведениями музыки и 

изобразительного искусства; 

• осуществление поиска 

необходимой информации для 

У ученика будут 

сформированы: 

• наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

музыкально - творческих 

задач; 

• участие в музыкальной 

жизни класса (школы, города). 

Ученик получит 

возможность научиться: 

• совершенствовать свои 

коммуникативные умения и 

навыки, опираясь на знание 
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возможность научиться: 

• ставить учебные цели, 

формулировать, исходя из 

целей, учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов 

достижения результата в 

процессе участия в 

индивидуальных, групповых 

проектных работах; 

• действовать 

конструктивно, в том числе в 

ситуациях неуспеха, за счёт 

умения осуществлять поиск 

наиболее эффективных 

способов реализации целей с 

учётом имеющихся условий. 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

средств ИКТ. 

Ученик получит 

возможность: 

• научиться реализовывать 

собственные творческие 

замыслы, готовить своё 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

• удовлетворять 

потребность в культурно-

досуговой деятельности, 

духовно обогащающей 

личность, в расширении и 

углублении знаний о данной 

предметной области. 

композиционных функций 

музыкальной речи; 

• создавать музыкальные 

произведения на поэтические 

тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке 

одноклассников. 

 

Предметные результаты 

Содержатель

-ные линии 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Музыка 

вокруг нас 
• Наблюдать за музыкой в жизни 

человека. 

• Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в музыке. 

• Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. 

• Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах (ансамбле, в 

оркестре). 

• Инсценировать для школьных 

праздников музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания, народных сказок. 

• Участвовать в совместной деятельности 

(в группе, в паре) при воплощении различных 

музыкальных образов. 

• Знакомиться с элементами нотной 

записи. 

• Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению музыкальных 

пьес и песен. 

• Сравнивать музыкальные 

и речевые интонации 

определять их сходство и 

различия. 

• Осуществлять первые 

опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, 

пластике. 

• Выявлять сходство и 

различия музыкальных и 

живописных образов. 

• Моделировать в графике 

особенности песни, танца, 

марша. 

 

 

Музыка и ты • Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров. 

• Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения. 

• Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная импровизации) 

• Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их 

принадлежность к 

различным жанрам музыки 

народного и 
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в характере основных жанров музыки. 

• Разучивать и исполнять образцы музыкально - 

поэтического творчества (скороговорки, 

хороводы, игры, стихи). 

• Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

• Подбирать изображения знакомых 

музыкальных инструментов к соответствующей 

музыке 

• Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

героев музыкальных произведений и 

представлять их на выставках детского 

творчества. 

• Инсценировать песни, танцы, марши из 

детских опер и из музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на концертах для 

родителей, школьных праздниках и т. п. 

• Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 

профессионального 

творчества. 

• Составлять афишу и 

программу концерта, 

музыкального спектакля, 

школьного праздника. 

 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные,  учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• развитие этических чувств; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

• (индивидуального)  музицирования; 

• позитивная самооценка музыкально-творческих способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

У ученика будут 

сформированы: 

• умение строить речевые 

высказывания о музыке 

(музыкальных 

произведениях) в устной  

и письменной форме; 

• осуществление 

элементов синтеза как 

составление целого из 

частей. 

У ученика будут сформированы: 

• осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения учебных 

ситуаций; 

• умение проводить простые аналогии и 

сравнения между музыкальными 

произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным 

критериям; 

• осуществление простых обобщений 

между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления 

У ученика будут 

сформированы: 

• наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музыкально-

творческих задач; 

• участие в музыкальной 

жизни класса (школы, 

города). 
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сущностной связи. 

Предметные результаты 

Содержатель-

ныелинии 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Россия — 

Родина моя 

 

• Воплощать характер и настроение 

песен о Родине в своем исполнении на 

уроках и школьных праздниках. 

• Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

• Исполнять Гимн России. 

• Участвовать в хоровом исполнении 

гимнов своей республики, края, города, 

школы. 

• Закреплять основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

• Исполнять мелодии с ориентацией 

на нотную запись. 

• Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

• Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную запись. 

• Размышлять об 

отечественной музыке, ее 

характере и средствах 

выразительности. 

• Подбирать слова 

отражавшие содержание 

музыкальных произведений 

(словарь эмоций) 

• Расширять запас 

музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой 

деятельности 

 

День, полный 

событий 
• Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

• Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

• Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах музыкально-

творческой деятельности: пение, игре на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизации соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре. 

• Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

• Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения 

и в исполнительской деятельности. 

• Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе). 

• Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и 

живописных образов. 

• Выполнять творческие задания; 

рисовать, передавать в движении 

содержание музыкального произведения. 

• Различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, трехчастная 

формы и их элементы 

(фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

• Определять жизненную 

основу музыкальных 

произведений. 

• Соотносить 

графическую запись музыки с ее 

жанром и музыкальной речью 

композитора. 

• Анализировать 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

• Определять 

выразительные возможности 

фортепиано в создании 

различных образов. 
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• Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и исполнять их на 

школьных праздниках 

«О России 

петь — что 

стремиться в 

храм» 

 

• Передавать в исполнении характер 

народных и духовных песнопений. 

• Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и литературные 

образы. 

• Сопоставлять средства 

выразительности музыки и живописи. 

• Исполнять рождественские песни на 

уроке и дома. 

• Передавать с помощью 

пластики движений, детских 

музыкальных инструментов 

разный характер колокольных 

звонов. 

• Интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

 

« Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!» 

 

• Разыгрывать народные игровые 

песни, песни - диалоги, песни-хороводы. 

• Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов русского 

фольклора. 

• Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши на 

традиционных народных праздниках. 

• Подбирать простейший 

аккомпанемент к песням, танцам своего 

народа и других народов России. 

• Использовать полученный опыт 

общения с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности. 

• Интонационно осмысленно 

исполнять русские народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши разных 

жанров. 

• Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических, пластических и 

инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок,  

закличек. 

• Узнавать народные 

мелодии в сочинениях русских 

композиторов. 

• Выявлять особенности 

традиционных праздников 

народов России. 

• Различать, узнавать 

народные песни разных жанров и 

сопоставлять средства их 

выразительности. 

• Создавать музыкальные 

композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на 

основе образного 

отечественного музыкального 

фольклора. 

 

 

 

В концертном 

зале 
• Узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и сопоставлять их 

с музыкальными образами симфонической 

сказки. 

• Понимать смысл терминов: 

партитура, увертюра, сюита и др. 

• Участвовать в коллективном 

воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в дирижера, 

драматизация) на уроках и школьных 

праздниках. 

• Передавать свои музыкальные 

• Соотносить характер 

звучащей музыки с ее нотной 

записью. 

• Выявлять выразительные 

и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 
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впечатления в рисунке. 

В 

музыкальном 

театре 

• Эмоционально откликаться и 

выражать свое отношение к музыкальным 

образам оперы и балета. 

• Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального 

спектакля. 

• Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

• Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять темы действующих 

лиц опер и балетов. 

• Выявлять особенности 

развития музыкальных образов. 

• Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 

• Понимать триединство деятельности 

композитора - исполнителя - слушателя. 

• Анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства. 

• Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

• Называть и объяснять основные 

термины и понятия музыкального 

искусства. 

• Проявлять интерес к концертной 

деятельности известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, 

музыкальным конкурсам и фестивалям. 

• Участвовать в концертах, конкурсах, 

фестивалях детского творчества. 

• Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного урока-

концерта. 

• Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

• Определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и живописных 

произведениях. 

• Исполнять различные по 

образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально 

- поэтического творчества. 

 

 

3 класс 

Личностные результаты 

• наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

• наличие эмпатии как понимания чувств  других людей и сопереживания им; 

• выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства  с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

• позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
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У ученика будут 

сформированы: 

• умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме (в 

соответствии с требованиями 

программы для 3-го класса); 

• умение ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

смысловых и художественно-

творческих задач; 

• умение использовать знаково-

символические средства, 

представленные в нотных 

примерах. 

Ученик  получит 

возможность научиться: 

• ставить учебные цели, 

формулировать исходя из целей 

учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных 

способов достижения 

результата в процессе участия 

в индивидуальных, групповых 

проектных работах; 

• действовать конструктивно, 

в том числе в ситуациях 

неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов 

реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

У ученика будут сформированы: 

• осуществление поиска 

необходимой информации для 

выполнения учебных ситуаций; 

умение проводить простые 

аналогии и сравнения 

• между музыкальными 

произведениями, а также 

произведениями музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства по заданным критериям; 

• осуществление простых 

обобщений  между отдельными 

произведениями искусства на 

основе выявления сущностной 

связи; 

• осуществление элементов синтеза 

как составление целого. 

Ученик  получит возможность 

научиться: 

• научиться реализовывать 

собственные творческие замыслы, 

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

• удовлетворять потребность в 

культурно-досуговой 

деятельности, духовно 

обогащающей личность, в 

расширении и углублении знаний о 

данной предметной области. 

У ученика будут 

сформированы: 

• наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музыкально – 

творческих задач; 

• участие в музыкальной 

жизни класса (школы, 

города). 

Ученик  получит 

возможность 

научиться: 

• совершенствовать 

свои коммуникативные 

умения и навыки, 

опираясь на знание 

композиционных 

функций музыкальной 

речи; 

• создавать 

музыкальные 

произведения на 

поэтические тексты и 

публично исполнять их 

сольно или при 

поддержке 

одноклассников. 

Предметные результаты 

Содержатель

-ные линии 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

«Россия — 

Родина 

моя» 

• Выявлять настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке. 

• Выражать свое эмоциональное отношение к 

искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пение, 

художественное движение, пластическое 

интонирование и др.). 

• Знать песни о героических событиях 

истории Отечества и исполнять их на уроках 

и школьных праздниках. 

•  

• Петь мелодии с ориентаций на 

нотную запись. 

• Передавать в импровизации 

интонационную 

выразительность музыкальной и 

поэтической речи. 

• Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров. 

 

День,  

полный  

событий 

• Находить (обнаруживать) общность 

интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

• Разрабатывать сценарии отдельных 

сочинений программного характера, 

разучивать их и исполнять во время досуга. 

• Распознавать и оценивать 

выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

• Понимать художественно-
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• Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей 

соло, в ансамбле, хоре, оркестре. 

• Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных сочинений программного 

характера. 

образное содержание 

музыкального произведения и 

раскрывать средства его 

воплощения. 

• Передавать интонационно-

мелодические особенности 

музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 

• Выявлять ассоциативно-

образные связи музыкальных и 

живописных произведений. 

«О России 

петь – что 

стремиться в 

храм» 

• Обнаруживать сходство и различия русских 

и западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись). 

• Знакомиться с жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные сюжеты. 

• Иметь представление о религиозных 

праздниках народов России и традициях их 

воплощения. 

• Определять обратный строй 

музыки с помощью «словаря 

эмоций». 

• Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

 

«Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!» 

• Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества. 

• Разыгрывать народные песни по ролям, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

• Выполнять творческие задания. 

• Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России. 

• Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

• Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

•  

• Рассуждать о значении 

повтора, контраста, 

сопоставления как способов 

развития музыки. 

• Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

 

В 

музыкально

м театре 

• Рассуждать о значении дирижера, 

режиссера, художника-постановщика в 

создании музыкального спектакля. 

• Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального 

спектакля (дирижер, режиссер, действующие 

лица и др.) 

• Исполнять интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, 

балетов. 

• Рассуждать о смысле и 

значении вступления, увертюры 

к опере и балету. 

• Сравнивать образное 

содержание музыкальных тем по 

нотной записи. 

• Воплощать в пении или 

пластическом интонировании 

сценические образы на уроках и 

школьных концертах. 

В 

концертном 

зале 

• Наблюдать за развитием музыки разных 

форм и жанров. 

• Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов. 

• Моделировать в графике 

звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики 

произведения. 

• Узнавать тембры 
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• Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

• Различать на слух старинную и 

современную музыку. 

• Называть исполнительские коллективы и 

имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей 

•  

музыкальных инструментов. 

 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…». 

• Выявлять изменения музыкальных образов, 

озвученных различными инструментами. 

• Импровизировать мелодии в соответствии с 

поэтическим содержанием в духе песни, 

танца, марша. 

• Различать характерные черты языка 

современной музыки. 

• Определить принадлежность музыкальных 

произведений к тому или иному жанру. 

• Инсценировать (в группе, в паре) 

музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания. 

• Участвовать в подготовке заключительного 

урока-концерта. 

• Разбираться в элементах 

музыкальной (нотной) грамоты. 

• Определять особенности 

построения (формы) 

музыкальных сочинений. 

• Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общест 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
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УУД 

Увыпускника будут 

сформированы: 

• овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в 

процессе интонационно-

образного и жанрового, 

стилевого анализа 

музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-

творческой деятельности; 

• освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

• определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности. 

Выпускник  получит 

возможность: 

• ставить учебные цели, 

формулировать исходя из 

целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов 

достижения результата в 

процессе участия в 

индивидуальных, групповых 

проектных работах; 

• действовать 

конструктивно, в том числе в 

ситуациях неуспеха за счет 

умения осуществлять поиск 

наиболее эффективных 

способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий. 

У выпускника будут 

сформированы: 

• овладение способностями 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; 

• умение осуществлять 

информационную, познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных средств 

информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые 

образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. 

п.); 

• формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных 

образов; 

• формирование у младших 

школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной 

форме. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться реализовывать 

собственные творческие замыслы, 

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

• удовлетворять потребность 

в культурно-досуговой 

деятельности, духовно 

обогащающей личность, в 

расширении и углублении знаний о 

данной предметной области. 

У выпускника будут 

сформированы: 

• продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

задач на уроках 

музыки, во внеурочной 

и внешкольной 

музыкально-

эстетической 

деятельности; 

• приобретение умения 

осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений разных 

эпох, творческих 

направлений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Выпускник получит 

возможность: 

• совершенствовать 

свои коммуникативные 

умения и навыки, 

опираясь на знание 

композиционных 

функций музыкальной 

речи; 

• создавать 

музыкальные 

произведения на 

поэтические тексты и 

публично исполнять их 

сольно или при 

поддержке 

одноклассников. 

 

Предметные результаты 

Содержатель-

ные линии 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

«Россия – 

Родина моя» 
• Исполнять и разыгрывать • Размышлять о музыкальных 
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народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

• Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

• Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

• Импровизировать на заданные 

тексты. 

• Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

• Оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность. 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека. 

• Эмоционально воспринимать 

народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных 

стран мира и народов России и 

высказывать мнение о его 

содержании. 

• Исследовать: выявлять 

общность истоков и особенности 

народной и профессиональной 

музыки. 

• Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

• Подбирать ассоциативные 

ряды художественным 

проведениям различных видов 

искусства. 

«О России 

петь – что 

стремиться в 

храм» 

• Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников. 

• Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульптуры. 

• Рассуждать о значении 

колокольных звонов и колокольности в 

музыке русских композиторов. 

• Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

• Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

• Сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

• Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский 

замысел в пенни и разного рода 

импровизациях. 

• Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

 

День,  

полный  

событий 

• Участвовать в коллективной 

музыкально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты 

из произведений, оперы и др.). 

• Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов. 

• Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

• Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина. 

• Понимать особенности 

построения (формы) музыкальных 

и литературных произведений, 

распознавать их художественный 

смысл. 

• Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

• Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

• Выполнять творческие задания 
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«Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!» 

• Знать народные обычаи, обряды, 

особенности проведения народных 

праздников. 

• Исследовать историю создания 

музыкальных инструментов. 

• Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

• Рассуждать о значении 

преобразующей силы музыки. 

 

• Различать тембры народных 

музыкальных инструментов и 

оркестров. 

• Осуществлять опыты 

импровизации и сочинения на 

предлагаемые тексты. 

• Овладевать приемами 

мелодического варьирования, 

подпевания, «вторы», 

ритмического сопровождения. 

• Создавать и предлагать 

собственный исполнительский 

план разучиваемых музыкальных 

произведений. 

• Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

В 

концертном 

зале 

• Узнавать по звучанию различные 

виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сальная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы. 

• Передавать в пении образное 

содержание музыкальных произведений 

различных форм и жанров. 

• Соотносить особенности 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

• Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

• Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных форм. 

• Определять и соотносить 

различные по смыслу интонации 

(выразительные и 

изобразительные) на слух и по 

нотному письму, графическому 

изображению. 

• Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов. 

• Корректировать собственное 

исполнение. 

В 

музыкальном 

театре 

• Определять особенности 

взаимодействия и развития различных 

образов музыкального спектакля. 

• Исполнять свои музыкальные 

композиции на школьных концертах и 

праздниках. 

• Оценивать собственную 

творческую деятельность. 

• Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

• Оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира и народов России. 

• Воплощать особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности с использованием 

знаний основных средств 

музыкальной выразительности. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…». 

• Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития в 

произведениях разных жанров. 

• Общаться и взаимодействовать в 

процессе коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

• Узнавать музыку (из 

• Анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

• Распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных форм. 
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произведений, представленных в 

программе). Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных 

стран мира. 

• Личностно оценивать музыку, 

звучащую на уроке и вне школы. 

Аргументировать свое отношение к тем 

или иным музыкальным сочинениям. 

• Определять взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства: литературой, 

изобразительным искусством, кино, 

театром. 

• Оценивать свою творческую 

деятельность. 

• Формировать фонотеку, 

библиотеку, видеотеку. 

• Моделировать варианты 

интерпретаций музыкальных 

произведений 

 

 

 

1.2.2.9. Технология 

1 класс 

Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую  деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные 

УУД: 

• Принимать цель 

деятельности на уроке; 

• проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

• высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения 

задания материалов и 

Учащийся научится с помощью 

учителя: 

• наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром, 

предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции 

и образы объектов природы и 

окружающего мира, 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы 

Учащийся научится: 

• слушать и слышать 

учителя и 

одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную или 

выявленную 

проблему. 
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инструментов; 

• готовить рабочее место, 

отбирать наиболее 

подходящие 

для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• выполнять практическую 

работу по предложенному 

учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль 

точности разметки деталей с 

помощью шаблона; 

• совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

своей деятельности на уроке. 

по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать 

простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы 

по общему признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, декоративно-

художественному); 

• анализировать предлагаемое 

задание, отличать новое от уже 

известного; 

• ориентироваться в материале на 

страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

• делать выводы о результате 

совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из 

одной формы в другую — в 

изделия, художественные образы. 

 

Предметные результаты 

Содержатель

-ные линии 
Ученик научится: 

Ученик получит 

возможность научиться: 

Общекульту

рные и 

общетрудовы

е 

компетенции

. 

Основы 

культуры 

труда. 

Самообслуж

и 

вание 

Учащийся будет знать о (на уровне 

представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в 

работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы 

(соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно 

хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

• Различать свойства 

отдельных материалов и 

зависимость выбора 

поделочного материала для 

работы от его свойств; 

• происхождение отдельных 

поделочных материалов и 

способы их приготовления для 

работы; 

• разные виды деталей из 

набора «Конструктор», 

способы сборки изделий из 

разнообразных наборов. 

• самостоятельно 

подбирать материалы для 

поделок, выбирать и 

использовать наиболее 

подходящие приемы 

практической работы, 

соответствующие заданию; 

• устанавливать несложные 

логические взаимосвязи в 

форме и расположении 

отдельных деталей 

 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Основы 

художествен

но-

Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов 

(природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных 

изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 
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практическо

й 

деятельности

. 

• формообразование сгибанием, складыванием, 

вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, 

аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов 

(ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их 

назначению; 

• качественно выполнять операции и 

использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4)эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий 

пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить 

инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую 

работу и осуществлять самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 

конструкции и находить 

адекватные способы работы 

по ее созданию; 

• на основе образца или 

модели анализировать 

несложные закономерности, в 

соответствии с которыми 

создана или изменяется 

конструкция, и находить 

адекватные способы работы 

по ее созданию; 

• мысленно 

трансформировать 

несложные формы и 

комбинировать из них новые 

конструкции в соответствии 

с условиями задания; 

• создавать в воображении 

несложный художественный 

замысел, соответствующий 

поставленной задаче, и 

находить адекватные 

способы его практического 

воплощения; 

• пользоваться схемами, 

графическими инструкциями, 

справочной литературой; 

• устанавливать 

сотрудничество и выполнять 

совместную работу; 

• осуществлять 

элементарный 

самостоятельный уход за 

своими вещами (в школе и в 

условиях домашнего быта). 

 

 

Конструиров

а 

ние и 

моделирован

ие 

 

Учащийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные 

конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку. 

 

 

 

2 класс 

 

Личностные 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

• Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

• Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных     профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
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• Формулировать цель деятельности на уроке; 

• Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

• Планировать практическую деятельность на уроке; 

• Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

• Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;работая по плану, составленному с 

учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

• Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции 

и творчество мастеров родного края; 

• Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

• Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

• Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

• Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных; 

• Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

• Гармонии предметов и окружающей среды; 

• Профессиях мастеров родного края; 

• Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

• Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

• Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

• Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 
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• Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

• Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• Происхождение натуральных тканей и их виды; 

• Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

• Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

• Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• Читать простейшие чертежи (эскизы); 

• Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

• Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• Отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

• Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• Назначении персонального компьютера. 

 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности;   осознание своих достижений в области творческой  

преобразовательной предметно-практической деятельности; способность к самооценке;    

уважительное     отношение     к  труду,  понимание    значения    и  ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире;   представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в 

предметном мире; понимание   необходимости   гармоничного   сосуществования 

предметного мира с миром природы; чувство   прекрасного,    способность     к  эстетической    

оценке  окружающей среды обитания. 

У учащихся могут быть сформированы: 

• устойчивое    стремление     к  творческому     досугу  на основе предметно-

практических видов деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической  деятельности; привычка к организованности, 

порядку, аккуратности; адекватная    самооценка,    личностная     и  социальная    
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активность    и   инициативность      в  достижении  поставленной  цели, 

изобретательность; 

• чувство   сопричастности     к  культуре  своего   народа,   уважительное отношение 

к культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно   

организовывать   своё   

рабочее   место   в   

зависимости от характера 

выполняемой работы, 

сохранять порядок на 

рабочем месте; 

• планировать предстоящую 

практическую работу, 

соотносить  свои действия с 

поставленной целью; 

• следовать при выполнении 

работы инструкциям учителя 

или представленным   в   

других   информационных   

источниках   различных 

видов: учебнике, 

дидактическом материале и 

пр.; 

• руководствоваться 

правилами при выполнении 

работы; 

• устанавливать   причинно-

следственные   связи   между   

выполняемыми   действиями   

и   их   результатами   и   

прогнозировать   действия 

для получения необходимых 

результатов; 

• осуществлять      

самоконтроль       

выполняемых        

практических действий, 

корректировку хода 

практической работы. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• самостоятельно   

определять     творческие     

задачи   и  выстраивать   

оптимальную   

последовательность   

действий   для   реализации 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую для 

выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

анализировать      предлагаемую       

информацию       (образцы     изделий,    

простейшие     чертежи,    эскизы,    

рисунки,    схемы,   модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать 

возможность её использования в 

собственной деятельности;  

анализировать устройство изделия: 

выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной   и   умственной   

форме,   находить   для   их   объяснения   

соответствующую речевую форму; 

• использовать знаково-символические 

средства для решения  задач   в  

умственной     или   материализованной        

форме;   выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели, работать с 

моделями. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

• осуществлять   поиск   и   отбирать   

необходимую   информацию из   

дополнительных       доступных     

источников; 

• самостоятельно      комбинировать      

и  использовать     освоенные  технологии   

в   соответствии   с   конструктивной   

или   декоративно-художественной 

задачей; 

• создавать   мысленный   образ   

конструкции   с   целью   решения 

определённой   конструкторской   задачи   

или   передачи   определённой    

художественно-эстетической         

информации;       воплощать     этот 

Учащиеся 

научатся: 

Организовывать под 

руководством 

учителя совместную 

работу в группе: 

распределять роли, 

сотрудничать, 

осуществлять 

взаимопомощь; 

формулировать   

собственные   

мнения   и   идеи, 

аргументировано их 

излагать; 

выслушивать   

мнения   и   идеи   

товарищей,   

учитывать   их   при 

организации 

собственной 

деятельности и 

совместной работы; 

в  доброжелательной        

форме    

комментировать       

и   оценивать 

достижения 

товарищей, 

высказывать им свои 

предложения и по- 

желания; проявлять 

заинтересованное 

отношение к 

деятельности своих 

товарищей и 

результатам их 

работы. 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

самостоятельно     

организовывать       

элементарную      
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замысла; 

• прогнозировать   конечный   

результат   и   

самостоятельно   

подбирать средства и 

способы работы для его 

получения. 

образ в материале; 

• понимать   особенности   проектной   

деятельности,   выдвигать  несложную   

проектную   идею   в   соответствии   с   

поставленной   целью, мысленно 

создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор    средств    и  

способов    для  его  практического     

воплощения,  аргументированно 

защищать продукт проектной 

деятельности. 

творческую  

деятельность   в   

малых   группах:   

разработку   

замысла,   поиск   

путей его 

реализации, 

воплощение, защиту. 

Предметные результаты 

Ученик будет знать: 

• рассказывать об основных источниках информации; 

• рассказывать о правилах организации труда при работе за 

компьютером; 

• называть основные функциональные устройства компьютера 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, 

микрофон); 

• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, 

сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

видеопроектор, звуковые колонки); 

• рассказывать о назначении основных функциональных устройств 

компьютера 

• о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека; 

• о ценности и значении изучения объектов природы для создания 

гармоничного предметного мира; 

• об общих правилах создания предметов рукотворного мира:о 

соответствии изделия обстановке, удобстве в использовании, 

эстетической выразительности; 

• наиболее распространённые виды соединения деталей в изделиях, 

способы создания некоторых разновидностей неподвижных и 

подвижных соединений в конструкциях из различных материалов; 

• правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским 

ножом; 

• о выполнении построения и разметке деталей соответствующих 

форм с помощью циркуля; 

• о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы 

с помощью угольника; 

• об особенностях силуэтных изображений, их художественной 

выразительности и способах вырезания силуэтов различных видов из 

бумаги. 

Ученик будет уметь: 

• включать и выключать компьютер; 

• использовать приёмы работы с мышью; 

• работать с прикладной программой, используя мышь, 

осуществлять навигацию по программе, используя элементы 

управления (кнопки); 

• работать с текстом и изображением, представленными в 

компьютере; 

Ученик может знать: 

• о необходимости 

изменения и творческой 

переработки  природных 

форм в бытовых вещах в 

соответствии    с их 

функцией, о приёмах 

стилизации  природных 

форм в вещах; 

• о том, что 

вычурность в 

конструкции и отделке 

вещи сужает область её 

применения; 

универсальные вещи 

отличаются 

строгостью и 

простотой. 

Ученик может уметь: 

• пользоваться 

доступными приемами 

работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а 

также познакомится с 

доступными способами 

ее получения, хранения, 

переработки 

• осознанно подбирать 

материалы для изделий 

на основе полученных 

представлений об их 

конструктивных и 

декоративно-

художественных 

свойствах и в 

соответствии с 

поставленной задачей; 
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• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с 

компьютерной клавиатуройоценивать целесообразность 

конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции; 

• решать простые задачи конструктивного характера, связанные с 

изменением вида и способов соединения деталей  в соответствии с 

новыми требованиями и условиями использования изделия; 

выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

• выполнять построение прямоугольника на листе неправильной 

формы с помощью угольника и линейки; соблюдать безопасные 

приёмы работы с новыми инструментами – циркулем и 

канцелярским ножом, правильно их использовать; соблюдать 

безопасные приёмы работы на компьютере; 

• выполнять шов «назад иголку» и использовать его при 

изготовлении изделий; изготавливать изделия из бисера по простым 

схемам; 

• -целенаправленно вносить изменения в схемы в соответствии с 

простыми  задачами конструктивного и декоративного плана; 

• изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

• придумывать и 

изготавливать 

несложные комплекты 

изделий по принципу 

стилевой гармонии; 

• выполнять 

стебельчатый шов и 

использовать его при 

изготовлении изделий; 

• конструировать 

простые изделия  с 

учётом некоторых 

требований и законов 

механики. 

 

4 класс 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

Могут быть сформированы: 

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

• использовать в работе приёмы рациональной" и безопасной работы с разными 

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

колющими (швейная игла, шило); 

• правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 
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• отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

Метапредметные 

Учащиеся научатся; 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

• руководствоваться: правилами при выполнении работы; 

• 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; 

• использовать начальные представления,средства и инструменты ТКТ –ресурсов для 

решения учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, 

включая предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

• использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

• выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания. 

 

1.2.2.10.  Физическая культура 

1 класс 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты Предметные результаты 

• овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

• формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы 

и социализации; 

* овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка 

систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

 

Предметные результаты 

Содержатель

ные линии 

Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 

«Знания о 

физической 

культуре» 

• ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; 

• характеризовать роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

•  раскрывать на примерах (из истории или из 

личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня 

в зависимости от 

индивидуальных 

особенностей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 
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помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

«Способы 

физкультурн

ой 

деятельности

» 

 

• отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами; 

• организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития 

(рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

• вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических 

качеств; 

• выполнять простейшие 

приемы оказания 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

«Физическое 

совершенств

ование» 

выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки 

динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды 

и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощенным правилам 
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2 класс 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, готовности конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость). 

 

3  класс 

Личностные

 результаты 

Метапредметные 
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Ученик научится: 

• активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

• проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

• оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ученик научится: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований 

её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе её выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Содержатель

ные линии 
Ученик научится: 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Знания о      

физической 

культуре 

 

• ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

• организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. 

• характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим 

дня с учётом своей 

учебной и внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 



121 
 

Способы 

физкультур 

ной 

деятельност

и 

 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии 

с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, 

масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

• вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений 

за динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных занятий 

по развитию физических 

качеств; 

Физическое 

совершенств

ование 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объема); 

• выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности 

• сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

 

 

4 класс 

• Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; развитие мотивов 

учебной деятельности и личностный смысл учения 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; проявление дисциплинированности, 
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трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей, оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; оценка красоты 

телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; организация и проведение со сверстниками подвижных игр и 

элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование 

её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 

1.2.2.11. Курс внеурочной деятельности "Юный шахматист" 

 

1 класс 

Личностные результаты 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Определять и формулировать  

цель деятельности на занятии 

с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

Проговаривать последователь

ность действий. 

Учить высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе данного задания, учить 

работать по предложенному 

учителем плану, а в 

дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать 

свою деятельность. Учиться 

совместно с учителем и 

другими    

воспитанникми давать эмоцио

нальную оценку деятельности 

на занятии. 

 

 

Добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя разные 

источники информации, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятии. 

• Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всей команды. 

 

Умение донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать 

речь других. 

• Совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в игре и 

следовать им. 

• Рост личностного, 

интеллектуального и 

социального развития 

ребёнка, развитие 

коммуникативных 

способностей, 

инициативности, 

толерантности, 

самостоятельности. 

• Приобретение 

теоретических знаний и 

практических навыков 

шахматной игре. 

• Освоение новых видов 

деятельности (дидактические 

игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

 

 

 

Предметные результаты 

 

К концу обучения обучающиеся должны 

знать уметь 

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 

ориентироваться на шахматной доске 

 

названия шахматных фигур: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король 

 

играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса 

правила хода и взятия каждой фигуры 

 

 

 

правильно помещать шахматную доску 

между партнерами 

правильно расставлять фигуры перед игрой 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать 

объявлять шах 

ставить мат 
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2 класс 

Личностные Предметные 

  

- Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

- Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

- Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Обучающиеся узнают: 

- обозначение горизонталей, вертикалей, полей, 

шахматных фигур; 

- ценность шахматных фигур, сравнительную 

силу фигур; 

- длинную и короткую рокировка; правила 

выполнения рокировки; 

- понятие об основных законах дебюта; 

- понятие «зевков». 

Обучающиеся научатся: 

- записывать шахматную нотацию и партию; 

- выполнять рокировку; 

- видеть всю доску; 

- избегать «детского» мата и ловушек, 

- начинать шахматную партию. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

-овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

-освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

- формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

 

- овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установление аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построение 

рассуждений. 

- формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

 

-готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

- определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 
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3 класс 

 

Личностные Предметные 

  

Определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить 

 

Обучающиеся узнают: 

- шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, 

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

шах, мат, пат, ничья; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король, 

- правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

Обучающиеся научатся: 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- уметь проводить элементарные комбинации; 

- уметь планировать нападение на фигуры 

противника, организовать защиту 

своих фигур; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в 

шахматной нотации; 

-определять последовательность событий; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Определять и формулировать цель 

деятельности  с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность 

действий. 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя. 

Добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную от 

учителя. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы 

всей группы. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных 

фигур, сильная и слабая 

позиция, сила шахматных 

фигур. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

находить и формулировать 

Донести свою позицию 

до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и 

понимать речь других. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика). 
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решение шахматных задачи с 

помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

 

 

4 класс 

 

Личностные Предметные 

  

• Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

• Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

• Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей. 

• Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 

Обучающиеся узнают: 

• термины: белое и чёрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

• Правила расстановки фигур перед игрой; 

•  

 

Обучающиеся научатся: 

• Сравнивать, находить общее и различие. 

• Ориентироваться на шахматной доске. 

• Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. 

• Использовать правила хода и взятия каждой из 

фигур, «игра на уничтожение», превращение пешки. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

• Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

• Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

• ориентирование в своей 

системе знаний: понимание, что 

нужна дополнительная 

информация (знания) для 

решения задачи в один шаг. 

• умение делать 

предварительный отбор 

источников информации для 

решения учебной задачи. 

• умение добывать новые 

знания: находить необходимую 

информацию в предложенной 

учителем литературы. 

• умение добывать новые 

• Готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог; 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

• Определение 

общей цели и путей её 

достижения; умение 

договариваться о 
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результата. 

• Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

• Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации, установление 

аналогий и причинно-

следственных связей, построение 

рассуждений. 

 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

• перерабатывание 

полученной информации: 

наблюдение и умение делать 

самостоятельные выводы. 

 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

 

1.2.2.12. Курс внеурочной деятельности "Доноведение" 

1 - 4  классы 

1. личностным универсальным учебным действиям, обеспечивающим ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся в окружающем мире: 

-    анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер 

своего поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. 

Моделировать ситуации по сохранению природы родного края и ее защите; 

2. регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

-  ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно); 

-  составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять 

последовательность собственных действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения с предлагаемым эталоном; 

-  оценивать собственные знания и умения; 

-  доводить дело до конца. 

3. познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, 

логические действия постановки и решения проблем: 

- находить и  пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных 

сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов;в том числе с помощью 

компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области как 

источник информации; 

- проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; 

исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, 

животных и времени года; 

- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

4. коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

-  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
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-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рассказы о 

семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе 

(селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными 

жителями. 

 

 

− 1.2.2.13. Курс внеурочной деятельности "Разговор о правильном питании" 

 

1 - 4  классы 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются: — умения организовывать 

собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: — активно включаться 

в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: — 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: — планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 
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— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания. установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Ожидаемые результаты программы: 

 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники получат 

представления: 

• о правилах и основах рационального питания, 

• о необходимости соблюдения гигиены питания; 

• о полезных продуктах питания; 

• о структуре ежедневного рациона питания; 

• об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

• об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение в 

рационе питания; 

• об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

 

умения: 

• полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

• дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 

• дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление 

контактов с другими людьми. 

 

1.2.2.14. Курс внеурочной деятельности "Как хорошо уметь читать" 

 

1 - 4  классы 

Личностные результаты: 

 

• создать условия для формирования потребности в чтении художественных 

произведений 

• развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и 

чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе 



130 
 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений детской литературы, 

воспитывать художественный слух; 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Предметные УУД: 

— умение ориентироваться в жанре картины (натюрморт, пейзаж, историческая картина, 

бытовая картина); 

— использование лексики, необходимой для выражения чувств; 

— активное участие в диалоге при обсуждении увиденного произведения или его фрагмента; 

— умение работать с текстом художественного произведения; 

— сравнивать произведения, принадлежащие к разным видам искусства, для обнаружения в 

них сходства. 

Универсальные УУД: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

— знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

— понимание образной природы искусства; 

— эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

— применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

— способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

— умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах. 
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Ожидаемые результаты (ключевые и общепредметные компетенции). 

Ученик должен «уметь»: 

искать: 

опрашивать окружение; 

консультироваться у учителя; 

получать информацию; 

думать: 

устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 

критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; 

уметь противостоять неуверенности и сложности; 

занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 

оценивать произведения искусства и литературы; 

сотрудничать: 

уметь работать в группе; 

принимать решения; 

улаживать разногласия и конфликты; 

договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; 

приниматься за дело: 

включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; 

доказать солидарность; организовать свою работу; 

адаптироваться: 

использовать новые технологии информации и коммуникации; 

стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать полученные 

ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность доказывать 

(обосновывать свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и настоящих 

знаний в решении конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными ранее 

компетенциями. Знания, полученные таким образом, оказываются более прочными и 

качественными. 

 

 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
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1.2.2.15. Курс внеурочной деятельности "Умники и умницы" 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умники и 

умницы» 

 

1 класс 

Личностных результатов: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

• проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать свое предположение (версию); 

• учиться работать по предложенному педагогом плану; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

• учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

• учиться выражать свои мысли; 

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

• сравнивать предметы по заданному свойству; 

• определять целое и часть; 

• устанавливать общие признаки; 

• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

• определять последовательность действий; 

• находить истинные и ложные высказывания; 

• наделять предметы новыми свойствами; 

• переносить свойства с одних предметов на другие. 

• волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. 

• Слова – выражения приветствия, прощания. 

• Понятие слово. Толковый словарь. 

• Однозначные и многозначные слова 

 

2 класс 
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Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий . 

Регулятивные 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

• Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные 

• 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. 

• Читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений. 

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

• выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивать между собой предметы, явления; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• классифицировать явления, предметы; 
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• определять последовательность событий; 

• судить о противоположных явлениях; 

• давать определения тем или иным понятиям; 

• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

• выявлять функциональные отношения между понятиями; 

• выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

3 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   в  3-м классе является формирование 

следующих умений: 

− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в  3-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

− Проговаривать последовательность действий  . 

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

− Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Читать и пересказывать текст. 
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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). 

Предметными результатами изучения курса   в  3-м классе являются формирование 

следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

4 класс 

 

Личностными результатами изучения курса   в 4-м классе является формирование 

следующих умений: 

− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 4-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

− Проговаривать последовательность действий  . 

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, синтезировать. 
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− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне чёткого, логически-последовательного текста) 

− Слушать и понимать речь других. 

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   в 4-м классе являются формирование 

следующих умений. 

- описывать признаки предметов, событий , явлений и узнавать события  по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов, событий, явлений; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать логические выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-определять противоположные явлениях, фразеологизмы, антонимы, синонимы, омонимы; 

-давать определения научным  понятиям; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 

 

1)   формирование  устойчивого интереса  к  изобразительному  творчеству;  способность  

воспринимать,  понимать,  переживать  и  ценить  произведения изобразительного и других 

видов искусства; 

2)   индивидуальное   чувство  формы  и  цвета   в  изобразительном  искусстве,   

сознательное   использование   цвета   и   формы   в   творческих  работах; 

3)   развитость  коммуникативного   и   художественно-образного  мышления детей; 

4)   проявление  эмоциональной  отзывчивости,  развитие  фантазии  и  воображения детей; 

5)   использование  в  собственных творческих   работах  цветовых  фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образов; 

6)   умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое  отношение    к  

художественному   произведению; 

7)   нравственные,  эстетические,  этические,  общечеловеческие культурологические,  

духовные   аспекты   воспитания  на занятиях  изобразительного искусства. 
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1  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1.Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты освоения   

обучающимися   основной   образовательной   программы   начального общего образования. 

Система   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения основной    

образовательной    программы    начального    общего    образования представляет собой 

один из инструментов реализации  Требований Стандарта  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

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). При этом именно внешняя оценка задает 

общее понимание того, что подлежит оценке;   как   –   в   каких   форматах,   с   помощью   

каких   заданий   наиболее целесообразно  вести  оценку;  какие  ответы  следует  (или  

допустимо)  считать верными. 

Внутренняя  оценка  строится  на  той  же  содержательной  и  критериальной основе,   что   и   

внешняя,   —   на   основе   планируемых   результатов   освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата 

− духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

−формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

− освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б)  обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  всех  перечисленных  результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в)   обеспечить   возможность   регулирования   системы   образования   на   основании 

полученной  информации  о  достижении  планируемых  результатов;  иными  словами  − 

возможность   принятия   педагогических   мер   для   улучшения   и   совершенствования 

процессов образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах 

образования. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется классными руководителями и 

педагогом-психологом. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
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комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку,  математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

 

1.3.3. Формы и методы оценки 

 

Помимо    привычных    предметных    контрольных    проводятся    метапредметные 

диагностические  работы,    и    диагностика    результатов  личностного  развития.  Такая 

диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей и 

проводится в виде неперсонифицированных  работ. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как: 

−   целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам), 

−   самооценка   ученика   по   принятым   формам   (например,   лист   с   вопросами   по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

−   результаты учебных проектов, 

−   результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Вместе  с      классным  журналом  главным  средством  накопления  информации  об 

образовательных   результатах   ученика   становится   портфель   достижений   (портфолио). 

Итоговая  оценка  за  начальную  школу  (решение  о  переводе  на  следующую  ступень 

образования)  принимается  на  основе  всех  результатов  (предметных,  метапредметных, 

личностных;  учебных  и  внеучебных),  накопленных  в  портфеле  достижений  ученика  за 

четыре года обучения в начальной школе. 

 

Описание  системы оценки результатов 

 

ЧТО    ОЦЕНИВАЕМ?    Оцениваем    результаты    −    предметные, метапредметные и 

личностные. 

Результаты  ученика  −  это  действия  (умения)  по  использованию  знаний  в  ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных).                       Результаты    учителя    

(образовательного    учреждения)    –    это    разница    между результатами   учеников   
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(личностными,   метапредметными   и   предметными)   в   начале обучения  (входная  

диагностика)  и  в  конце  обучения  (выходная  диагностика).  Прирост результатов  

означает,  что  учителю  и  школе  в  целом  удалось  создать  образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. 

КТО  ОЦЕНИВАЕТ?  Учитель  и  ученик  вместе  определяют  оценку  и отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки»  и,  если  требуется,  определяет  отметку,  когда  показывает  выполненное 

задание. 

Учитель  имеет  право  скорректировать  оценки  и  отметку,  если  докажет,  что ученик 

завысил или занизил их. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? 

В     таблицах     образовательных     результатов     (предметных,     метапредметных, 

личностных), в школьном журнале, дневнике обучающегося  и в «Портфеле достижений 

ученика». 

«Портфель  достижений  ученика»  –  это  сборник  работ  и  результатов,  которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение,  здоровье,  полезный  людям  труд  и  т.д.),  а  также  самоанализ  учеником  своих 

текущих   достижений   и   недостатков,   позволяющих   самому  определять   цели   своего 

дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

− показатели  предметных  результатов  (контрольные  работы,  данные  из  таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

− показатели метапредметных результатов; 

− показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфеля достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. 

Учитель  раз  в  четверть  пополняет  лишь  небольшую  обязательную  часть  (после 

контрольных  работ),  а  в  остальном  −  обучает  ученика  порядку  пополнения  портфеля 

основным набором материалов. 

КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? 

За  каждую  задачу  проверочной  (контрольной)  работы  по  итогам  темы  отметка ставится  

всем  ученикам,  так  как  каждый  должен  показать,  как  он  овладел  умениями  и знаниями 

по теме. 

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? 

По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый  уровень  (базовый)  –  решение  типовой  задачи,  подобной  тем,  что решали   

уже   много   раз,   где   требовались   отработанные   действия   (раздел   «Ученик научится»  

учебной  программы)  и  усвоенные  знания.  Это  достаточно  для  продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. 

Повышенный   уровень   (программный)   –   решение   нестандартной   задачи,   где 

потребовалось: 

-либо  действие  в  новой,  непривычной  ситуации  (в  том  числе  действия  из  раздела 

«Ученик может научиться» учебной программы); 

− либо  использование  новых,  усваиваемых  в  данный  момент  знаний  (в  том  числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 
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Максимальный  уровень  (необязательный)  −  решение  не  изучавшейся  в  классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания,   либо   новые,   самостоятельно   усвоенные   умения   и   действия,   требуемые   на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Оценки выставляются  по традиционной 5-балльной шкале. 

КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? 

Итоговая  оценка  за  ступень  начальной  школы  –  на  основе  всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

 

Этапы использования  системы оценки образовательных результатов. 

 

1-е  правило:  В  первом  классе  вместо  балльных  отметок  допустимо  использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

- учитель        у        себя        в        таблице        результатов        ставит        «+» 

В  последующих  классах  при  появлении  балльных  отметок  отметка  может  быть 

поставлена  только  за  самостоятельное  решение  учеником  учебной  задачи  (выполнение 

задания). 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В  первом  классе    и  при  изучении  курса  ОРКСЭ  алгоритм  состоит  из  четырёх 

вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В   последующих   классах   к   алгоритму   добавляются   новые   вопросы:   «Как   мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

3-е  правило  (Таблицы  результатов  и  «Портфеля  достижений»)  Учитель  начинает 

использовать  таблицы  результатов  только  после  проведения  итоговых  контрольных 

работы  по  предметам  (один  раз  в  четверть)  и  диагностик  метапредметных  результатов 

(один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из 

заданий в таблицу результатов. В текущей работе при заполнении официального журнала 

учитель   руководствуется   привычными   правилами.   Отметки   в   таблицы   результатов 

выставляются: 

-  в  1-м  классе    и  при  изучении  курса  ОРКСЭ в  виде  «+»  (зачёт,  решение  задачи, 

выполнение задания) или отсутствие «- » (задача не решена, задание не выполнено), 

-  в  2−4  классах  отметки  ставятся  по  традиционной  5-балльной  шкале.              Эти  

данные используются    для    отслеживания    того,    как    конкретные    ученики    

справляются    с программными требованиями (насколько они успешны). 

Эти  данные  учитель  переносит  в  «Портфель  достижений».  Остальные  материалы 

портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем). 

4-е правило: Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом 

этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор  пересдавать задание контрольной  

работы  или  нет.  Таким  образом,  дети  учатся  определять  тот  уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

5-е  правило:  (Уровни  успешности)  Учитель  фиксирует  уровни  успешности  только при  

оценивании  заданий  предметных  проверочных  и  контрольных  работа,  а  также 

метапредметных  диагностических,  руководствуясь  готовой  шкалой  в    тетрадях  для 

проверочных  и  контрольных  работ.  При  текущем  оценивании  учитель  руководствуется 

привычными ему правилами контроля и оценивания. 
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Уровни успешности %   выполненных заданий отметка 

 

Не   достигнут   

необходимый уровень 

 

0 – 49% «2» 

 

Частично  успешное 

решение    с  

незначительной, 

не влияющей на результат 

помощью 

50 – 64% «3» 

Необходимый          

(базовый) уровень 

 

65 -74% «4»          полностью  

успешное  решение  без  

ошибок  и самостоятельно 

75 – 89% «5»    Частично  успешное 

решение    с  

незначительной, 

не влияющей на результат 

помощью 

 

Повышенный  

(программный)  уровень 

 

90 -100% «5»    Полностью успешное 

решение 

Отдельная      шкала 

 

50- 69% 

 

«5/4» Частично успешное 

решение  с незначительной, 

не влияющей на результат 

помощью 

 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Отдельная      шкала 

 

70=100% 

 

«5/5»  Полностью успешное 

решение 

 

6-е  правило  (Итоговые  оценки)  Учитель  определяет  итоговую  оценку  за  ступень 

начальной  школы  в  соответствии  с  требованиями  новой  системы  оценки  (на  основе 

выходных  диагностик  и  «Портфеля  достижений»).  При  определении  четвертных  оценок 

по предметам учитель использует привычные традиционные правила. 

Итоговая  оценка  за  ступень  начальной  школы  определяется  на  основе  всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеля достижений», и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Как определить четвертные оценки и отметки по предмету? 

Отметка за четверть: 

-  высчитывается  как  среднее  арифметическое,  так  как  это  единственное  объективное  и 

понятное  ученику  правило,  только  при  этом  условии  ученик  может  контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку; 

Итоговая  оценка  за  ступень  начальной  школы  −  это  словесная  характеристика 

достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

1)   комплексной   накопленной   оценки   (вывода   по   «Портфелю   достижений»− 

совокупность всех образовательных результатов); 

2)  результатов  итоговых  диагностических  работ  по  русскому  языку  и  математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 
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3)  результатов  предварительных  диагностических  работ  по  УУД  за  4-й  класс  и 

итоговой       комплексной       межпредметной       диагностической       работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей формулируется один из трёх возможных выводов-оценок 

результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка 

(о   возможности   

продолжения 

образования     на     

следующей 

ступени 

Показатели 

 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский  язык,  математика  

и 

межпредметная работа) 

Не овладел опорной 

системой 

знаний        и        

необходимыми 

учебными действиями 

Не          зафиксировано          

достижение 

планируемых     результатов     

по     всем 

разделам    образовательной    

программы 

(предметные,  

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно  выполнено  

менее 

50%   заданий   

необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел    опорной    

системой 

знаний        и        

необходимыми 

учебными  действиями, 

способен  использовать  их  

для 

решения  простых  

стандартных 

задач 

Достижение   планируемых   

результатов 

по        всем        основным        

разделам 

образовательной        

программы        как 

минимум  с  оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно   НЕ   менее   

50% 

заданий  необходимого 

(базового) уровня 

Овладел  опорной  системой 

знаний  на  уровне  

осознанного 

применения  учебных  

действий, 

в   том   числе   при   

решении 

нестандартных задач 

Достижение   планируемых   

результатов 

НЕ   менее   чем   по   

половине   разделов 

образовательной  

программы  с  оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно    не    менее    

65% 

заданий  необходимого 

(базового)  уровня  и  не  

менее 

50%  от  максимального  

балла 

за       выполнение       

заданий 

повышенного уровня 

 

Если  показатели  итоговой  оценки  не  однозначны,  то  решение  о  самой  оценке 

принимается на основании динамики и в пользу ученика. 

На   основании   итоговой   оценки   принимается   решение   Педагогического   совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

 

Модель предметного и метапредметного мониторинга 

 

Цель    мониторинга:  создание  оснований  для  обобщения  и анализа   полученной   

информации   об  уровне   предметной   обученности   для   осуществления    оценок    
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прогнозирования    тенденций    развития,    принятие обоснованных решений по улучшению 

качества образования. 

 

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе текущего  и  

промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых проверочных  работ.  

Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе текущего  и  промежуточного  

оценивания,  фиксируются,  например,  в  форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Содержание   и   процедуры   оценки   личностных,   метапредметных   и предметных    

результатов    уточняются    по    мере    введения    Стандарта    и конкретизации   состава   и  

содержания   планируемых   результатов   освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

На  персонифицированную  итоговую  оценку  на  ступени  начального 

общего   образования,   результаты   которой   используются   при   принятии 

решения   о   возможности   или   невозможности   продолжения   обучения   на следующей  

ступени  общего  образования,  выносятся  только  предметные  и метапредметные  

результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные   и   учебнопрактические   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. 

На    начальной    ступени    общего    образования    особое    значение    для 

продолжения  образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной  системы знаний    по    

русскому    языку    и    математике    и    овладение    следующими метапредметными 

действиями: речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения, и 

работы, с информацией, а также коммуникативными,   необходимыми   для   учебного   

сотрудничества   с учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к  

представлению  планируемых  результатов  и  инструментарию  для  оценки  их достижения.   

Согласно   этому   подходу   за   точку   отсчёта   принимается   не «идеальный   образец»,   

отсчитывая   от   которого   «методом   вычитания»   и фиксируя   допущенные   ошибки   и   

недочеты,   формируется   сегодня   оценка обучающегося,   а   необходимый   для   

продолжения   образования   и   реально достигаемый  большинством  обучающихся  

опорный  уровень  образовательных достижений.    Достижение    этого    опорного    уровня    

интерпретируется    как безусловный  учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им  или  ею  

требований Стандарта.  А  оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его    

превышение.    Это    позволяет    поощрять    продвижения    обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация    уровневого    подхода    к    разработке    инструментария    и представлению  

результатов  связана  также  с  принятыми  в  теории  и  практике педагогических  измерений  

требованиями  к  построению  шкал  оценивания  и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,  взаимно  

дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и 

устные    работы,    проекты,    практические    работы,    творческие    работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

 

 

Уровни сформированности целеполагания 
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Уровни 

 

Показатели 

сформированности 

целеполагания 

 

Поведенческие 

индикаторы 

сформированности 

 

1.Отсутствие 

цели 

 

Предъявляемое требование 

осознаётся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведёт себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели  

(непредполагающие 

промежуточные цели- 

требования) 

 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа: 

отсутствует реакция на 

новизну задачи. Не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле 

со стороны учителя, 

контроле со стороны 

учителя, не может ответить 

на вопросы о том, что он 

собирается делать или что 

сделал. 

2.Понятие практической 

задачи. 

 

Понимает и выполняет 

только практические 

задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах  не 

ориентируется. 

 

Осознаёт, что надо делать в 

процессе решения 

практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять  

целенаправленных 

действий. 

 

3. Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую. 

 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется. 

Осознаёт, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных 

действий. 

 

4. Понятие 

познавательной задачи 

 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения. 

 

Чётко выполняется 

требование познавательной 

задачи.Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не 

выходя за ее требования), 

может дать отчет о своих 

действиях после принятия 

решения. 

 

5. Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

Невозможность решить 

новую практическую задачу. 

Объясняет отсутствие 

адекватных 
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познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

 

способов;чётко осознает 

свою цель и  структуру 

найденного способа 

решения. 

 

6.Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы. 

 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия. 

 

Уровни развития контроля 

Уровни Показатели 

сформированности 

 

Дополнительные 

диагностические 

признаки 

 

1. Отсутствие контроля. 

 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. 

 

Ученик не  может  

исправить   ошибку     даже 

по        просьбе        учителя, 

некритично      относится      

к исправленным      ошибкам   

в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников. 

 

2. Контроль на уровне 

непроизвольного внимания. 

 

Контроль носит случайный 

непроизвольный 

характер, заметив  ошибку, 

ученик не  может 

обосновать своих действий. 

 

Действуя не осознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия. 

Сделанные  ошибки 

исправляет    неуверенно,    

в малознакомых        

действиях ошибки        чаще,    

чем    в знакомых. 

 

3.Потенциальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания. 

 

Ученик   осознаёт   правило 

контроля,  но    затрудняется 

одновременно      выполнять 

учебные         действия          

и контролировать  их;  

исправляет и объясняет 

ошибки. 

 

В процессе решения задачи 

контроль  затруднён    после 

решения      ученик      

может найти и  исправить 

ошибки, в  многократно  

повторённых действиях          

ошибок     не   допускает. 

 

4.       Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания. 

 

При выполнении действий 

ученик   ориентируется   на 

правило        контроля        и 

успешно  использует  его  в 

процессе    решения    задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки          исправляет 

самостоятельно, 

контролирует        процесс 

решения  задачи  другими 

учениками,  при  решении 

новой   задачи   не   может 

скорректировать   правило 

контроля       с       новыми 

условиями. 
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5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

 

Решая новую задачу, 

ученик   применяет   старый 

неадекватны        способ,        

с помощью  учителя 

обнаруживает это и 

пытается внести 

коррективы. 

 

Задачи,  соответствующие 

усвоенному           способу, 

выполняет    безошибочно. 

Без   помощи   учителя   не 

может  обнаружить 

несоответствие 

усвоенного  способа 

действия  новым 

Задачи,  соответствующие 

усвоенному           способу, 

выполняет    безошибочно. 

Без   помощи   учителя   не 

может  обнаружить 

несоответствие 

усвоенного  способа 

действия  новым 

 

6.Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действий    и    условий 

задачи,       и       вносит 

коррективы. 

 

Контролирует 

соответствие  выполняемых 

действий     способу,     при 

изменении  условии  вносит 

коррективы       в       способ 

действия        до        начала 

решения. 

 

 

Уровни развития  самооценки 

Уровни Показатели Поведенческие 

индикаторы 

1.Отсутствие 

оценки 

 

Учение не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности оценивать 

свои действия - ни 

самостоятельно, ни по 

просьбе учителя. 

 

Всецело полагается на 

отметку учителя. 

Воспринимает ее 

некритически, даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает 

аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи. 

 

2. Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

 

Умеет самостоятельно 

оценить свои 

действия 

и содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося 

его со схемой действия. 

 

Критически относятся к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих 

возможностей 

перед решением новой 

задачи и не пытается это 

сделать; 

может оценить действия 

других учеников. 
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3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает 

лишь факт - знает он её 

или нет, а возможность 

изменения известных  ему 

способов действия 

 

Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже решенные 

им задачи, пытается 

оценивать свои 

возможности 

в решении новых задач. 

Часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои  возможности 

для нее решения, учитывая 

изменения известных 

ему способов действия. 

 

Может с помощью 

учителя обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую  перед  ним  

задачу, опираясь       на              

анализ известных      ему      

способов действия;         

делает         это неуверенно, 

с трудом. 

 

5. Актуально- 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои  возможности 

для её решения, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно 

обосновывает ещё до 

решения задачи  свои  силы,  

исходя  из четкого 

осознания усвоенных 

способов  и  их  вариаций,  а 

также границ их 

применения. 

 

 

 

Организация накопительной системы оценки 

 

Портфель достижений 

Оптимальным   способом   организации   накопительной   системы   оценки является    

портфель    достижений    обучающегося.    Материалы    портфеля достижений допускают 

проведение независимой внешней оценки. 

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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В  состав  портфеля  достижений  включаются  результаты,  достигнутые учеником  не  

только   в   ходе   учебной  деятельности,  но   и  в  иных  формах активности:     творческой,     

социальной,     коммуникативной,     физкультурно-оздоровительной,    трудовой    

деятельности,    протекающей    как    в    рамках повседневной школьной практики, так и за 

её пределами. 

В    портфель    достижений    учеников    начальной    школы,    который используется  

для  оценки  достижения  планируемых  результатов  начального общего образования, в 

МБОУ ООШ № 38  включены следующие материалы: 

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

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

посещаемых     обучающимися     факультативных     учебных     занятий, реализуемых     в     

рамках     образовательной     программы     образовательного   учреждения. 

2. Обязательной   составляющей   портфеля   достижений   являются материалы      

стартовой      диагностики,      промежуточных      и      итоговых стандартизированных   

работ   по   отдельным   предметам.   Остальные   работы должны   быть   подобраны   так,   

чтобы   их   совокупность   демонстрировала нарастающие  успешность, объём и глубину  

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

3. Систематизированные  материалы  наблюдений  за  процессом  овладения 

универсальными   учебными   действиями,   которые   ведут   учителя   начальных классов,    

иные    учителя-предметники,    школьный    психолог,    организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной  (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

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

ведётся на критериальной основе. 

Оценка   индивидуальных   образовательных   достижений   ведётся   «методом 

сложения»,   при   котором   фиксируется   достижение   опорного   уровня   и   его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения  обучающихся,  выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля          

достижений          целесообразно          соотносят          результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»); 

«хорошо», «отлично». 

Это   не   исключает   возможность   использования   традиционной   системы отметок 

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

Достижение   опорного   уровня   в   этой   системе   оценки   интерпретируется   как   

безусловный   учебный   успех   ребёнка,   как   исполнение   им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

По   результатам   накопленной   оценки,   которая   формируется   на   основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1)  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность   

продолжения   образования   на   ступени   основного   обще образования; 

2)  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к 

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

практических задач; 
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3)   индивидуальном   прогрессе   в   основных   сферах   развития   личности   -  

мотивационно-смысловой,      познавательной,      эмоциональной,      волевой      и 

саморегуляции. 

Итоговая  оценка  выпускника  и  её  использование  при  переходе  от 

начального к основному общему образованию. 

Промежуточные  итоговые  отметки  в  баллах  выставляются  за  каждую четверть  (2-

4  классы).  В  конце  учебного  года  в  2-4  классах  выставляются итоговые отметки 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по  всем  

учебным  предметам  и  оценок  за  выполнение,  как  минимум,  трёх итоговых  работ  (по  

русскому  языку,  математике  и  комплексной  работы  на межпредметной основе). 

При     этом     накопленная     оценка     характеризует     выполнение     всей 

совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных достижений  

обучающихся  за  период  обучения.  А  оценки  за  итоговые  работы характеризуют  

уровень  усвоения  обучающимися  опорной  системы  знаний  по русскому  языку  и  

математике,  а  также  уровень  овладения  метапредметными действиями. 

На   основании   этих   оценок   по   каждому   предмету   и   по   программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями, 

необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени  общего 

образования, и способен использовать их для решения простых   учебно-познавательных   и   

учебно-практических   задач   средствами данного предмета. 

Такой  вывод  делается, если  в  материалах  накопительной  системы  оценки 

зафиксировано   достижение   планируемых   результатов   по   всем   основным разделам    

учебной    программы    как    минимум    с    оценкой    «зачёт»    (или «удовлетворительно»),      

а      результаты      выполнения      итоговых      работ свидетельствуют  о  правильном  

выполнении  не  менее  50%  заданий  базового уровня. 

2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой  вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано   достижение   планируемых   результатов   по   всем   основным разделам  

учебной  программы,  причём  не  менее  чем  по  половине  разделов выставлена   оценка   

«хорошо»   или   «отлично»,   а   результаты   выполнения итоговых  работ  свидетельствуют  

о  правильном  выполнении  не  менее  65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не  

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным разделам   

учебной   программы,   а   результаты   выполнения   итоговых   работ свидетельствуют   о   

правильном   выполнении   менее   50%)   заданий   базового уровня. 

Решение      об      успешном      освоении      обучающимися      основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на следующую    

ступень    общего    образования    принимается    Педагогическим Советом  МБОУ ООШ   № 

38  на  основании  сделанных   выводов  о  достижении планируемых   результатов   освоения   

основной   образовательной   программы начального общего образования. 

Решение   о   переводе   обучающегося   на   следующую   ступень   общего 

образования   принимается   одновременно   с   рассмотрением   и   утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

1.отмечаются    образовательные    достижения    и    положительные    качества 

выпускника; 
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2. определяются приоритетные задачи и направления личностного развития  с  учётом  

как  достижений,  так  и  психологических  проблем  развития ребёнка; 

3. даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить  

успешную  реализацию  намеченных  задач  на  следующей  ступени обучения. 

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о    переводе    на    

следующую    ступень    общего    образования    принимается педагогическим советом 

МБОУ  ООШ № 38 с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его   обучения   в   рамках   

регламентированных   процедур,   устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Все   выводы   и   оценки,   включаемые   в   характеристику,   должны   быть 

подтверждены  материалами  портфеля  достижений  и  другими  объективными 

показателями. Образовательное     учреждение     информируют     орган     управления     в 

установленной регламентом форме: 

1. о  результатах  выполнения  итоговых  работ  по  русскому  языку,  математике  и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

2.  о  количестве  обучающихся,  завершивших  обучение  на  ступени  начального 

общего    образования    и    переведённых    на    следующую    ступень    общего 

образования. 

Оценка  результатов  деятельности    МБОУ  ООШ  №  38    проводится  на основе   

мониторинга   образовательных   достижений   выпускников   с   учётом условий 

деятельности образовательного учреждения. 

Для      проведения      итоговых      работ      используется      разработанный 

инструментарий,  поэтому  целесообразной  формой  является  регулярный  мониторинг  

результатов  выполнения  трёх  итоговых  работ:  по  русскому  языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности МБОУ ООШ № 38  осуществляется в ходе 

аккредитации,  а  также   в  рамках  аттестации  работников   образования.  Она проводится  

на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий   реализации   основной   образовательной   программы   начального 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  внутренняя 

оценочная   деятельность   образовательного   учреждения   и   педагогов   и,   в частности,          

отслеживание        динамики          образовательных        достижений выпускников начальной 

школы данного образовательного учреждения 

Результативность МБОУ ООШ № 38  определяется на основе отслеживания динамики   

показателей   социальной   успешности   каждого   ученика,   учеников каждого класса, 

параллели и в целом по школе 

Содержание  УМК  создает  условия  для  проявления  самостоятельности  и 

инициативности, развития творческих способностей ребенка в различных видах и  формах  

деятельности. 

Одной  из  форм  является «работа  в  паре». Учащимся предоставляется  возможность  

«учиться,  обучая»:  объяснять  учебный  материал другим,    переосмысливать    свои    

знания,    рефлексировать,    смотреть    на объясняемое с новых, не ученических позиций. 

Процесс обучения при «работе в паре»   приближается   к   реальной   жизни,   в   которой   

приходится   быстро ориентироваться  в  изменяющейся  обстановке.  Более  того,  «работа  в  

паре» помогает детям в формировании коммуникативных навыков. 
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Все  структурные  составляющие  комплекта  «Планета знаний»  позволяют 

прежде  всего  формировать  у  учащихся  такие  общеучебные  умения  и  навыки, как: 

• умение решать  творческие задачи  на уровне  комбинаций  и импровизаций; 

• работать   с   учебными,   художественными   и   научно-популярными   текстами; 

• овладевать   первоначальными   умениями   поиска   необходимой   информации; 

• самостоятельно   устанавливать   последовательность   действий   для   решения 

учебной   задачи; 

• определять   способы   контроля   и   оценки   деятельности; 

• определять  причины  возникающих  трудностей  и  пути  их  устранения; 

• умение договариваться, распределять работу, оценивать общий результат 

деятельности и свой вклад в него. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А 

4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие 

материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
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Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, 

класс), контактную информацию и фото ученика. 

РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. 

Возможные заголовки листов: 

"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых 

людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно 

найти информацию о том, что она означает. 

"Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить 

небольшой рассказ о своей семье. 

"Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. 

Здесь же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до 

школы. Важно чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры). 

"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же 

можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других 

учебных заведениях дополнительного образования. 

"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах. 

"Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Также неплох вариант 

с названием "Школьные предметы". При этом ребенок может высказаться о каждом 

предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для себя.  

РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик 

наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными 

проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими 

работами.  

РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА" 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к 

общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в школьном спектакле, 

или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету к празднику или 

выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел желательно с 

использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  

РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО" 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 

необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 

Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, 

также необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем 

проводилось.  

Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или 

Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось Интернет-порталом, сделать 

распечатку тематической странички  

РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ" 

            В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-

познавательных программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в 

завершение экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, 

выполняя которое, он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность 

выразить свои впечатления. Если в школе это не практикуется, родителям имеет смысл 

прийти на помощь учителю и разработать и размножить типовой бланк "Творческого 

задания". В конце учебного года возможно проведение презентации творческих заданий с 

обязательным награждением лучших работ в нескольких номинациях.  

http://www.solnet.ee/names/index.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_58.html#03
http://www.solnet.ee/parents/p1_58.html#03
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
http://www.solnet.ee/sol/001/s_000.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_s00.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
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РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ"  

            Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а 

также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять 

по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). 

Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом 

порядке.  

РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ" 

           В портфолио ученика начальной школы этот раздел включают не часто. А жаль! 

Ничто так не повышает самооценку ребенка, как положительная оценка педагогом его 

стараний. К сожалению дневники школьников пестрят либо нелицеприятными замечаниями 

типа "Не готов к уроку!", либо ничего не отражающей похвалой типа "Молодец!". А что если 

вместо того же "Молодец!" дать небольшой отзыв в портфолио? Например: "Принял 

активное участие в подготовке к внеклассному мероприятию "Цена Победы". Выучил и 

великолепно рассказал стихотворение. Самостоятельно подготовил стенгазету, при этом 

привлек к оформлению своих товарищей."  

Считаем важным добавить лист отзывов, а также бланк, где учителя могут высказать свои 

рекомендации и пожелания, например, по итогам учебного года.  

 

РАЗДЕЛ "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ" 

        В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить портфолио, 

проанализировать собранный в нем материал. При переходе в старший класс содержимое 

всех разделов надо полностью обновить. Менее значимые работы и документы извлекаются 

(можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, 

размещается в специальном разделе. 

Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы предполагает: 

- наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих представление об основных 

принципах нового образовательного стандарта начальной школы и готовых к инновационной 

деятельности; 

- необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее количеству учеников в 

классе; 

- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

- диагности-ческая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 
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по программам 

наблюдения 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

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

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
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выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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. 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

•  

1.3.4  Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике, 

окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
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обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

               2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. 

Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные 

людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты 

обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всё 

более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: 

«Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся»1. «Концепция развития универсальных 

учебных действий разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) 

группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, 

Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова». 

Актуальность  программы универсальных учебных действий для начального общего 

образования обусловлена следующими факторами развития образовательного пространства 

школы: 

• необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с 

целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей 

младшего школьного возраста, создания условия для достижения успешности всеми 

учащимися; 

• задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, 

обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 

религиозного разнообразия российского общества; 

• необходимостью сохранения единства образовательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной системы в школе; 

• возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности 

членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации личности младшего школьника. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 
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традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного 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: 

• ценностные ориентиры начального общего образования; 

• понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

• описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

• описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

• описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению 

компетенций». 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
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результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Цель Программы формирования универсальных учебных действий– обеспечение 

реализации требований и содержания ФГОС в школе I ступени; 

Задачи - создать и обеспечить в МБОУ ООШ №38 условия для эффективной реализации 

требований и содержания ФГОС в школе I ступени, в т.ч. 

− организационных(кадровое обеспечение, внедрение современных образовательных 

технологий, информатизация УВП, укрепление государственно – общественной 

составляющей управления повышением качества начального образования); 
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− содержательных (научно – методическое, психолого – педагогическое, 

дидактическое обеспечение, контрольно – диагностическое обеспечение мониторинга 

эффективности реализации программы); 

− финансовых (материально – техническое обеспечение; переход к новым 

экономическим механизмам финансирования). 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъектах саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:  

• носят надпредметный, метапредметный характер; 

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от её специально-предметного содержания; 

• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

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 специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: личностный, 

регулятивный(включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
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       Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Состав и характеристика универсальных учебных действий 

I. Личностные универсальные учебные действия 

Какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этически ми принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное; 

 

смыслообразование, т. е. 

становление обучающимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, 

(между результатом учения и 

мотивом) 

нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из 

социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор 

Что делать? Как? Зачем? Что изменится? Что уже усвоено и что ещё нужно усвоить? 

обеспечивают обучающимся навыки организации своей учебной деятельности 
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III. Познавательные универсальные учебные действияде 

общеучебные 
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к
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о
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р
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Знаково - символические Постановка и решение проблемы 

моделирование - 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-

графическая или знаково- 

символическая); 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область 

 

формулирование 

проблемы; 

 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Логические универсальные действия 

1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

2. синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

4. подведение под понятие, выведение следствий; 

5. установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

6. построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

7. доказательство; 

8. выдвижение гипотез и их обоснование 

обеспечивают социальную компетентность и формирование социальной ориентации: 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками - 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка вопросов - 

инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации; 

 

разрешение конфликтов - 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов  

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

управление поведением партнёра - 

коррекция, оценка его действий; 

 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 
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владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

  Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития: 

• способность ребёнка регулировать свою деятельность - из общения и 

сорегуляции; 

• самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях; 

• познавательные действия ребёнка - из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно - познавательного общения. 

Особое внимание в программе формирования УУД уделяется становлению личностных  

действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) и коммуникативных универсальных учебных действий, т.к. по мере их 

развития функционирование универсальных учебных действий (познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Основные характеристики личностного развития обучающихся начальной школы 

Самоопределение 

Формирование основ гражданской 

идентичности личности 

Формирование картины мира культуры как порождения 

трудовой предметно-преобразующей деятельности 

человека 

чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и 

истории и 

гордости за них, 

ответственности 

человека за 

благосостояние 

общества; 

осознания 

этнической 

принадлежности и 

культурной 

идентичности на 

основе осознания 

«Я»как 

гражданина 

России. 

 

ознакомление с 

миром профессий, 

их социальной 

значимостью и 

содержанием. 

 

развитие Я- 

концепции и 

самооценки 

личности 

 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной са- 

мооценки и 

самопринятия 

 

Условия формирования: на уроках гуманитарного цикла, классных часах    

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных 

интересов, учебных мотивов; 

 

формирования мотивов 

достижения и 

социального признания 

мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 

Условия формирования: социально – значимые мероприятия, экскурсии, акции, презентации, 

трудовые десанты 

 Нравственно-этическая ориентация представляет собой выбор действия в условиях 

морального конфликта и включает следующие компоненты: 

• выделение морального содержания ситуации, а именно моральных норм, 

составляющих основу моральной дилеммы; 

• ориентацию на мотивы поступка участников дилеммы, которая предполагает 

возможность ребенка увидеть ситуацию нарушения нормы с разных позиций; 

• ориентацию на выделение, идентификацию моральных чувств и их осознание. 

Основные нормы и особенности формирования ориентации на норму 
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Название нормы Определение Ориентация на 

норму 

Ценностные 

эквиваленты нормы 

Норма 

справедливого 

распределения 

 

наличие 

имущественных 

отношений между 

субъектами ситуации. 

способность к 

децентрации 

 

щедрость, бескорыстие, 

доброта (не жадничать) 

 

Норма 

взаимопомощи 

 

сопереживание 

одного 

человека трудностям 

другого человека 

познавательная и 

эмоционально- 

личностная 

децентрации 

милосердие, 

сострадание и забота 

 

Норма 

правдивости 

 

несоблюдение нормы 

правдивости, что 

предполагает наличие 

лжи или обмана. 

способность 

ребенка к 

децентрации 

 

честность, искренность, 

верность своему слову 

Фактор выделения ребенком нормы взаимопомощи - развитие общения со сверстниками в 

контексте игровой деятельности 

Ориентация на норму является существенным условием выстраивания позитивного 

отношения и сохранения межличностных отношений 

Условия выделения морального смысла ситуации - эмпатия и децентрация. 

Эмпатия обеспечивает адекватное понимание ребенком чувств участников ситуации и их 

взаимоотношений. 

Децентрация позволяет ребенку скоординировать различные позиции участников 

взаимодействия и выделить морально-нравственное содержание ситуации 

Моральные эмоции - симпатия, эмпатия, гордость, чувство вины, стыд имеют значение 

эмоциональной составляющей в ситуации оценки и понимания чувств участников ситуации и их 

взаимоотношений 

Условия формирования: 

- Учебные предметы гуманитарного цикла, и в первую очередь «Литература», наиболее 

адекватны для формирования универсального действия нравственно-этической ориентации. 

- формы совместной деятельности и учебного сотрудничества учащихся, которые открывают 

зону ближайшего развития морального сознания; 

- действия оказания помощи нуждающемуся (выполнение нормы взаимопомощи) 

Ориентировочная основа формирования нравственно-этической ориентации - действие 

оказания помощи нуждающемуся. 

Все моральные действия носят надпредметный характер. В психологии морального 

развития традиционно выделяют моральное сознание и моральное поведение, единицей 

которого является моральный поступок. Когнитивная составляющая морального 

поступка – реалистичная  оценка собственных умений и оперативных навыков для оказания 

помощи в ситуации морального выбора, планомерное, целенаправленное формирование 

универсального действия нравственно-этического ориентирования приводит к возрастанию 

моральной компетентности младших школьников. 

        Необходимое условие успешности программы морального развития учащихся - 

учет ценностно-смысловой, эмоциональной составляющей морального действия. 

Нравственно-этическая ориентация: 

Содержание Условия 

формирования 

Программное 

содержание 

Формы 

 

формирование единого, 

целостного образа мира 

при разнообразии 

культур, 

национальностей, 

- создание общности 

интересов; 

- организация 

адекватного 

жизненного 

рабочие программы 

гуманитарного и 

математического цикла 

Программа 

воспитательной работы 

Совместные 

мероприятия, 

проекты 

Коллективное 

трудовое дело 
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религий; 

отказ от деления на 

«своих» и «чужих»; 

уважение истории и 

культуры всех народов, 

развитие толерантности; 

пространства 

школьников 

ученические 

исследовательские 

сообщества 

«Память»; 

 

 

 

 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

поступков окружающих 

людей, развитие 

этических 

чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- организация 

рефлесивных форм 

взаимодействия 

- создание условий 

коллективного и 

индивидуального 

обсуждения 

поступков освоение 

культурных 

образцов жизни 

Программа 

воспитательной работы 

«Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 

 

Занятия – 

дискуссии 

Классные часы с 

приглашением 

специалистов 

 

знание основных 

моральных норм 

(справедливое рас- 

пределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, честность, 

ответственность); 

 

изучение правил 

школьной жизни, 

основ этикета, прав 

и обязанностей 

 

Рабочие программы по 

предметам; 

Программа 

воспитательной работы 

«Досуг»; 

Программа развития 

классного коллектива. 

 

Повседневное 

общение; 

символическое 

пространство 

школы 

(различные 

символы, и 

правовые занятия 

«Знаешь ли ты ..» 

классные часы 

выделение 

нравственного 

содержания поступков 

на 

основе различения 

конвенциональных, 

персональных и 

моральных 

норм; 

 

Организация 

рефлексивных форм 

взаимодействия 

Создание условий 

коллективного и 

индивидуального 

обсуждения 

поступков освоение 

культурных 

образцов жизни 

Рабочие программы по 

«Литературному 

чтению» 

Программа 

воспитательной работы 

«Семья» 

Оценка поступков 

литературных 

персонажей на 

уроках 

Занятия – 

викторины 

Занятия – 

дискуссии 

Педагогическая 

ситуация 

формирование 

моральной 

самооценки; 

 

участие в 

оценивании, в 

выработке 

критериев оценки и 

их применении к 

разным ситуациям; 

самоанализ действий 

Контрольно – оценочный 

компонент во всех видах 

и 

формах собственной и 

учебной деятельности 

 

Сочинения 

Дискуссия 

Сюжетная игра 

Проблемные 

ситуации 

Анкетирование 

Тестирование 

Опросы 

Презентации 
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развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, показанию 

помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- создание общности 

интересов; 

- организация 

адекватного 

жизненного 

пространства 

школьников 

- ученические 

сообщества 

Рабочие программы по 

предметам 

Программа духовно – 

нравственного развития 

 

Социальные 

проекты 

Социально – 

значимые акции 

Общественно – 

полезное дело 

 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости 

 

Школьные 

содружества 

структуры 

школьного 

самоуправления 

 

Рабочие программы по 

предметам 

Программа духовно – 

нравственного развития и 

воспитания 

обучающихся 

начальной ступени 

образования 

Все виды занятий 

 

формирование установки 

на 

здоровый и безопасный 

образ жизни, 

нетерпимости и умения 

противостоять 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

для жизни, здоровья, 

безопасности личности и 

общества в пределах 

своих 

возможностей; 

- коллективный 

спорт 

- спортивные секции 

- организация 

адекватного 

жизненного 

пространства 

школьников 

- 

здровьесберегающие 

технологии 

 

Программа 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

обучающихся начальной 

ступени образования; 

Программа по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Программа «Здоровье» 

 

Спортивные 

мероприятия 

Оздоровительные 

часы, 

Дни здоровья 

Экскурсии 

Классные часы с 

приглашением 

специалистов 

акции 

 

формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой 

- организация 

адекватного 

жизненного 

пространства 

школьников и 

школьного дизайна 

Программа 

экологического 

воспитания «Родник» 

Программа по 

профоиентационной 

работы «Мир профессий 

вокруг нас» 

 

Уроки – 

экскурсии 

Библиотечные 

занятия  

 

 

 

При соблюдении рекомендованных условий и форм организации выпускник получает 

возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

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. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 Учебный предмет Родной (русский язык) обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Предмет Русский язык, наряду с достижениями предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого 

общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

 На этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться 

в целях, задачах, средствах условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

обучающихся формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Задания на развитие личностных УУД 

• Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая 

с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.  «Подходит 

ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»;  «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 
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• Умение доказывать свою позицию.  «Прочитай текст. С какими утверждениями 

автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный 

потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой 

родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, 

обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Задания на развитие  регулятивных  УУД 

• Материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован 

так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием 

проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока. 

• Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть 

речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

• Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова.» 

• «?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

• Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети 

читают правило). 

Задания на развитие познавательных УУД 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

• «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. 

Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в учебнике. Пользуйся инструкцией при выполнении 

следующих упражнений.» 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема »;  

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После 

определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-

научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. 

Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по 

плану». 

• Система работы с различными словарями. Например,  «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; 

«….Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;  «… 

В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?».  

Задания на развитие коммуникативных УУД 

• «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему 

«Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

• «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе придётся употребить 

слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 
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• «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор 

играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)». Требования к результатам 

изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного 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. 

Учебные предмет «Литературное чтение» обеспечивает 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 эмоциональнодейственной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

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; 

• нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоциональноличностной 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 причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Задания на развитие личностных УУД 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения  с аргументацией; 3) анализ 

характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в 

чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту 

историю?) и т.д. 

Задания на развитие  регулятивных  УУД 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 
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На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Задания на развитие познавательных УУД 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и 

тетрадях по литературному чтению:  

• этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

• этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

• этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Задания на развитие коммуникативных УУД 

Слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

• подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

• инсценирование и драматизация; 

• устное словесное рисование; 

• творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

• сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

• интервью с писателем; 

• письмо авторам учебника и др. 

«Иностранный язык» (английский)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, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

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. 
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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 знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгометрического мышления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математике у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить 

цепочки логических рассуждений и использовать их в устной  и письменной речи для 

коммуникации.  

Задания на развитие личностных УУД 

Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых умений  

неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека 

как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исключения 

задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

Задания на развитие  регулятивных  УУД 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого 

из членов этого сообщества.  

Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм и позволяют научить 

ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей 

представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время 

умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.)  
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Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели.  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике  предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с 

целью. В учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий 

учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках 

главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации 

практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, 

система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь 

на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Задания на развитие познавательных УУД 

 Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это 

действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания 

учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а 

учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении предметных задач.  

Отличительной чертой учебника математики является широкое использование 

продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», 

«Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

 Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям  

«Занимательные и нестандартные задачи». 

 

Задания на развитие коммуникативных УУД 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

 К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

 Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога:  диалог в большой группе 

(учитель – ученики); диалог в небольшой группе (ученик – ученики); диалог в паре (ученик – 

ученик). 
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          Уроки ОРКСЭ  дают большие возможность для формирования УУД. Проектирование, 

мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное – 

способность использовать «теорию» в качестве средства решения реальных жизненных 

задач.  

    Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивают: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину. 

С этой целью каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: «Россия – наша 

Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в начале каждой учебной программы ОРКСЭ и ею же завершается. 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов. 

Достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 

Содержание всех учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимся основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. 

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. Содержание уроков в 

каждом из 6 учебников раскрывает определенные ценности или направляет обучающихся на 

их дополнительное осмысление. 

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

В содержании всех учебников особое место занимает тема семьи, старших и младших. 

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. Тема труда, образования, природы проходит через 

содержание всех учебников. Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к духовным ценностям – важнейшая задача всех модулей комплексного курса, 

решаемая по ходу образовательной деятельности.   

Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС, обеспечивают: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства ее осуществления. 

Осознание общей цели учебной деятельности, формирование мотивации к изучению 

избранного модуля в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

происходит уже на первом уроке «Россия – наша Родина». Здесь обучающиеся получают 

представление о том, зачем им лично нужен этот учебный предмет. Общая цель учебной 

деятельности – приобщение к определенной духовной, культурной традиции 

конкретизируется на каждом уроке посредством формулировки задач урока. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 
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их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха 

или неуспеха учебной деятельности. 

Содержание и методический аппарат каждого учебника дополняет электронное приложение. 

В нем для каждого урока разработана система, позволяющая учащемуся самостоятельно 

получать дополнительную информацию, комбинировать ее определенным образом, 

усваивать ее в игровой форме, самостоятельно контролировать и оценивать собственные 

учебные действия и уровень усвоения материала. 

3. Формирование умения осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий. 

В дополнение к поурочным учебным заданиям в конце четвертой  четверти в 4 классе 

предусмотрены самостоятельные творческие работы учащихся. Особенность их выполнения 

в том, что поиск новых знаний осуществляется учащимися не только в книгах и Интернете, 

но, главным образом, посредством актуализации жизненного, нравственного, социального 

опыта родителей и других значимых взрослых. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

Целостное педагогическое пространство учебников складывается из текстов, различных по 

стилю и языку: научных, художественных, религиозных, исторических и др. Овладение 

навыками смыслового чтения осуществляется в процессе диалога разных текстов, их 

смысловой «переклички», перевода одного текста на язык другого. 

5. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную; излагать 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Все учебники содержат развернутую систему творческих заданий по каждому уроку. 

Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск обучающимися новой 

информации, а также содержательный диалог с родителями и другими взрослыми. 

Программой комплексного курса предусмотрено проведение  презентаций творческих работ 

учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими 

другие модули, что позволит ознакомить школьников со всеми духовными и культурными 

традициями. 

6. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Решение этих задач обеспечиваются следующими методическими формами и приемами: 

учебники по модулям имеют общие  уроки, в которых выражена задача каждого модуля – 

приобщение к традициям многонационального народа России; 

большая система творческих заданий, обеспечивающая деятельностный, развивающий 

характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и младших; 

организация школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия», завершающего изучение комплексного курса. 

Предметные результаты, согласно требованиям ФГОС, обеспечивают: 

• Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей (Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие) как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

• Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

•  Формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России. 

•  Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
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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, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

 

Задания на развитие личностных УУД 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):  

• На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

• Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

• Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 
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Задания на развитие  регулятивных  УУД 

В значительную часть уроков в учебник включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки.  С помощью этой части 

учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

«Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там, даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

Задания на развитие познавательных УУД 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.   

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

• Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

• Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

• Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

• Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при 

этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   

знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). 

Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  обычных 

детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной 

энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать 

предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 

новые знания. 

Задания на развитие коммуникативных УУД 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Примеры заданий 

на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 
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• Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен 

ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

• Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – 

слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

 Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для 

этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 

ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Пример организации диалога  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

  Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. 

Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму 

шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

 В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. (Читать 

вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

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, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка».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. 
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Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

• 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 будут сформированы 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 научатся 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.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

• 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, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 
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• 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-, 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 учебного предмета «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. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной 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 ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
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• развитие знаковосимволического 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 

предметнопреобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения 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). 

Формирование УУД реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся в 

рамках проведения межпредметных модулей и решения проектных задач. 
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 Ориентация на стратегические приоритеты формирования умения учиться в начальной 

школе будет способствовать успешному вхождению обучающихся начальной школы в 

основную школу. 

Приоритеты формирования УУД через типовые задачи и формы работы в содержании 

учебных предметов 

Виды УУД Связь УУД  

с содержанием  

учебных предметов 

Типовые задачи  

и формы работы 

Ожидаемые  

результаты 

Регулятивные Математика, русский 

язык, окружающий мир, 

технология, физическая 

культура и другие: 

- целеполагание 

- планирование 

- прогнозирование 

- контроль 

- коррекция 

- оценка 

- алгоритмизация  

    действий 

- «преднамеренные 

ошибки»; 

- поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант 

(метод М. Булановской); 

- диспут; 

- заучивание материала 

наизусть; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на 

определённую проблему. 

Ученики смогут: 

- овладеть всеми 

типами учебных 

действий, включая 

способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу; 

-планировать её 

реализацию; 

- контролировать и 

оценивать свои 

действия; 

- вносить коррективы в 

их выполнение. 

Личностные Математика: 

- моделирование 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Русский язык: 

- жизненное 

самоопределение 

Литературное чтение: 

- смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

Окружающий мир: 

- нравственно-этическая 

ориентация 

- участие в проектах; 

- подведение итогов 

урока; 

- творческие задания; 

- зрительной, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

- мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

 

Будут сформированы: 

- внутренняя позиция 

школьника; 

- личностная 

мотивация учебной 

деятельности; 

-ориентация на 

моральные нормы и их 

выполнение. 

Познавательн

ые 

общеучебные 

Математика: 

- смыслообразование 

Русский язык: 

-моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную) 

Литературное чтение:- 

нравственно-этическая 

ориентация 

Окружающий мир: 

- широкий спектр 

источников информации 

- «найди отличия» 

(можно задать их 

количество) 

- «на что похоже?» 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида 

таблицами; 

- составление и 

Ученики научатся: 

- использовать заково-

символические 

средства, в том числе 

овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким 

спектром логических 

действий и операций, 

включая общий прием 

решения задач. 

Познаватель Русский язык, 
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ные 

логические 

литературное чтение:- 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем 

- самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

Математика : 

- анализ, синтез, 

сравнение, группировка, 

причино-следственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические действия. 

распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

- моделирование, 

кодирование 

информации  

Коммуникати

вные 

- использование средств 

языка и речи для 

получения и передачи 

информации; 

- участие в продуктивном 

диалоге; 

- самовыражение: 

монологические 

высказывания разного 

типа 

- составь задание 

партнёру; 

- отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа по 

составлению кроссворда; 

- магнитофонный опрос; 

- «отгадай о ком 

говорим»; 

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи). 

Ученики смогут: 

- учитывать позицию 

собеседника; 

- организовать, 

осуществить 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками; 

- адекватно передавать 

информацию; 

- отображать 

предметное 

содержание и условия 

деятельности в речи. 

 

 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в   рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

 Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

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.  
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 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 может проходить 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.  

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

• направленность на достижение конкретных целей; 

• координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

• ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

• в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создаёт 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 

результатов: 

• определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

• работа по составленному плану с сопоставление получающегося результата с исходным 

замыслом, 

• понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

 В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

• предполагать, какая информация нужна, 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

        Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метепредметных коммуникативных умений: 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 



186 
 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,  

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 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. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

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. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

• использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

• эффективного использования средств ИКТ. 

 Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 
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 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

 ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

 В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

 При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

• При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

• поиск информации; 

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

• структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 
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информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание  

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе  от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее 

в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

• личностная готовность; 

• умственная зрелость; 

• произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 
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взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Организация работы по преемственности «Детский сад – начальная школа» 

В рамках преемственности ведется совместная скоординированная деятельность учителей 

начальных классов МБОУ ООШ № 38 и воспитателей детского сада близлежащей к школе 

территории (МБДОУ № 19 «Колокольчик»). Изменение условий обучения  в связи с 

переходом в школу не должно повлиять  на процесс образования так, чтобы у детей 

снизилась мотивация обучения, ухудшилось здоровье. Поэтому работа по преемственности 

ведется соответственно требованиям времени, заказу государства на подготовку граждан, 

которые успешно ориентируются в современной обстановке и умеют применять знания в 

зависимости от её изменения. 

Актуальность совместной работы по преемственности очевидна. Задачи этой работы: 

• объединение усилий работников ДОУ и школы по снижению стресса при переходе в 

начальную школу для успешного обучения в 1 классе; 

• вследствие знакомства с требованиями к уровню подготовки детей школьного 

возраста к обучению в школе, совершенствовать: речевое развитие и умение связно 

высказывать свои мысли, развитие фонематического слуха. Умения по слуху же определять 

звуки в речи и их последовательность в слове, достаточный уровень в умении проводить 

простейший анализ и синтез; 

• развитие внимания, памяти; 

• выработка у дошкольников качеств, способствующих умению активно воспринимать 

информацию, принимать задачу, с помощью старших планировать порядок её выполнения, 

ответственно работать по плану, делать проверку своих действий; 

• способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способности у 

дошкольников к творческой деятельности; 

• сотрудничество с семьями дошкольников или их представителями с целью 

ориентации действий семьи на подготовку ребёнка к обучению в 1 классе. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 
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• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

          При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего) оценивания, в том числе бинарное (зачет-незачет; правильно-неправильно), 

критериального, самооценки. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

Формирование универсальных учебных действий(личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования  по УМК «Планета знаний» у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание*; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

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

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 



192 
 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация: 

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

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества; 

- воспитание патриотизма на примере героических подвигов земляков. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие Ученик 

научится уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников начальной 

школы, занимающихся по УМК «Планета знаний», будут сформированы: внутренняя 

позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- их им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу 

действия. 

Коррекция: 

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

учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 
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Оценка: 

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

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

В таблице, в соответствии с логикой организации учебной деятельности, представлены 

следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. Для каждой из групп определены соответствующие показатели 

(характеристики), формирование которых позволит выпускникам начальной школы овладеть 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая: 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее реализацию (в 

том числе во внутреннем плане); контролировать и оценивать свои действия; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

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

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач  

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

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

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 
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предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

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

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение;   

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники научатся: воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 

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

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

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

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 
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Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие  программы отдельных учебных предметов, курсов  разрабатываются на 

основе примерных рабочих программ по учебным предметам начальной школы, которые в 

свою очередь разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов МБОУ ООШ №38 разработаны на 

основе: 

− требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

− примерных рабочих программ; 

− программы формирования универсальных учебных действий. 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего 

образования проводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при 

получении начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

   В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

 Рабочие программы учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования представлены отдельными документами в 

Приложении к ООП НОО. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Родной (русский) язык 

1 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  (виды речевой деятельности) 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты). 

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в 

тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 

учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Подготовительный (добуквенный) период   

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

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и 

слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем. 
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Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предло-

женным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, 

штриховка и др.).1 

Основной (букварный) период  

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости-

мягкости и по звонкости-глухости. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. Упо-

требление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под 

диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 

(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, 

буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные).  

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением 

её на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые 

случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение Их на практике: 

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

— раздельное написание слов; 

—перенос слов по слогам без стечения согласных; 

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

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА                                                                                                          

1 класс (послебукварный период)  

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей. 

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 

информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо. 
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Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; 

вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение 

непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе 

наблюдений в природе (региональный компонент). 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 

приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с 

рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов не 

расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей 

письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого 

текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать 

текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в 

словариках учебника. 

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ                                                                                              

Фонетика, орфоэпия и графика                                                                                                             

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.   

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

и, е, ё, ю, я, ь.Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — 

мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный 

анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного 

языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 

Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения 

параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. 

Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, много 

— один). 

Слово и его значение (лексика)  

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. 

Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими) 

значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением 

многозначных слов. Использование словарей для наведения справок о значении, 

происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением 

слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов (морфологические 

наблюдения). 

Предложение и текст  

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений, 

заголовок как тема текста. 
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Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный 

материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на 

определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография  

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

—обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча— ща, чу—щуи буквосочетаний чк, чн); 

—раздельное написание слов; 

—перенос слов по слогам без стечения согласных; 

—большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 

—написание слов из словаря; 

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

Повторение изученного в течение года  

 

2 класс 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел)  

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и 

речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: 

устная и письменная, диалогическая и монологическая.                  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе  

Слово и его строение. Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме 

звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. 

Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. 

Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях русского 

алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. 

Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков . Употребление гласных после 

шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). 

Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание 

буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, 

под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи. Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение . Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст. Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 

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

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение 

ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и 

необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности 

(мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

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

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 

сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  
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  Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и 

двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 

текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство 

структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: 

описание (животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних 

каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое 

разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. 

Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения). Слушание и чтение. 

Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и 

письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших текстов как 

учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, 

определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю 

учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирование содержания 

текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски предложений, маленьких 

текстов. 

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

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний 

(предложений, текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: 

о каникулах, любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, 

увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление 

элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ . 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

  Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. 

Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется 

и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения 

собственных имён (имён, фамилий). Наблюдение над выразительными средствами русского 

языка, качествами устной народной речи (на примере малых жанров устного народного 

творчества). Развитие мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

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

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, 

У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, 
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ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений 

при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского 

языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. 

Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над 

использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники 

пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, 

синонимов и антонимов. 

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

словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой 

центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с 

омонимичными корнями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп слов с 

общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть 

речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса 

(сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над 

изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака 

предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). 

Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. 

Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых 

предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. 

Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над 

изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать 

отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), 

противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить 

для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной роли 

(уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства оформления 

предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по 

смыслу, грамматически). 

Орфография. Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, 

щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 
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ПОВТОРЕНИЕ. Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, 

оформления предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде 

бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. 

Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: 

описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., 

неуклюжий, точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного 

характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко 

к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение по вопросам, по 

готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, 

в жанре природной зарисовки и т. п. 

 

 

3 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь.  

Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого 

общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества 

речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность, 

логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок 

предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: использование оценочной 

лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в 

переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок (в том числе 

Вологодской области) 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, 

жестов). 

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

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная 

мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. 

Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повество-

вание (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); 

рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора 

своих решений. 

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

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы. 
(Коммуникативно-речевые умения формируются на базе текстов и высказываний, типы, 

жанры и тематика которых указаны выше, в подразделе «Текст».) 

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать 

интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать средства 
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выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные 

слова, интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их 

значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях); 

определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным 

частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать 

своё чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, 

информации, чувств.        

Умения: 

—осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать 

способы донесения его до слушателей, читателей; 

—говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

—выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления специальных слов и выражений, их форм); 

—произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной 

интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

—писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно 

быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при свободном письме 

— до 50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с 

использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его 

репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: 

извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента пег дома, просьба 

передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы 

по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений  

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

речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 

Что могут рассказать о себе географические названия! Пословицы и поговорки как 

выразители мудрости и национального характера русского народа. Язык, его строение 

глазами учёных (представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы 

(анализы) языковых средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование 

фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических 

норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненькийи т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в 

дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, 3 - Е, Х—Ж, д—

б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его 

плавности и связности. 

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

о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в 
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русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, 

антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном 

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

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова 

с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблю-

дение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), 

суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -телъ- и др.)- Роль употребления в речи слов с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. 

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

значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имён существительных: 

обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, 

горе).Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: 

края, округа, области, районы, названия улиц – региональный компонент). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, 

из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 

единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они).Роль местоимений в 

предложениях. 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы 

(думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, 

удивляется).Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и 

несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. 

Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в 

предложениях. 

Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи: 

выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 

(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части пред-

ложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в 

составе словосочетаний, предложений. 

Синтаксис. Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать 

книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями 

(малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над 

согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с 

помощью которой можно выразить мысли или чувства. 

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, 

отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные, 

повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 
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восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные 

способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и 

основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, 

глаголы в «повелительной форме»). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и 

согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого зна-

ка. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, 

глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, 

районов, городов, сёл, улиц. Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-

эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, как хорошо и пр.). 

Употребление слов в переносном значении. 

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных 

частей речи, распространение предложений второстепенными членами в соответствии с 

речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, 

разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 

—дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, 

писать по памяти, писать под диктовку); 

—близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — 

свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

4 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь (6ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? —- как?... я буду го-

ворить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой 

ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, 

логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, 

эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки (в том числе Ростовской  

области – региональный компонент) как выразители мудрости и национального характера 

русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

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

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной 

мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не 

выражена, а домысливается. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: 

что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и 

их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 
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Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами 

описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-

обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников. 

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь). 

Речевой этикет : извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности  

(коммуникативно-речевые умения)   

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, 

обращённый к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две- три 

микротемы (типы и жанры указаны выше): 

—слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые 

по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона 

голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств 

общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

—читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно 

бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 

130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение 

к читаемому; контролировать своё чтение; 

—выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью 

вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

—ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам 

плана, оглавлению; 

—понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа 

расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в письмен-

ной речи), интонационных средств в устной речи; 

—определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям 

текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не 

выраженной в тексте; 

—    анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

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

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

—    продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный 

вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с   композиционными   

особенностями   (начало,   основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание 

высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

—выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления оценочных слов и выражений, использования определённых суффиксов и пр.); 

—произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими 

нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при 

восприятии на слух; 

—писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами 

орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

—писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту 

при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно 

синхронной фиксации мыслей на бумаге; 

—интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 
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—составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, 

об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и 

друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, 

сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, 

устно обобщать материал по таблицам учебника; 

—вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку 

зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, 

просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 

улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

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

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, 

исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, 

нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.). 

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения. 

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая 

неоднородность, изобразительно-выразительные {словесные, интонационные, позиционные) 

средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, 

заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности 

языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

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

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими 

нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации 

произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения 

орфографических задач. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). 

Упражнении и наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение 

рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и 

буквосочетаний типа ш-м, к- х, л -я. н-ы, у-ц, и-ее, м-ле, щ-из,но-ю и т. п.; 3) использование 

в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и 

небольших текстов под счёт и на время. 

Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах лексических 

значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном 

значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 

(антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так 

и иноязычных. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 

поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) . Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне 

слова. 

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

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 
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Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова 

по составу. 

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

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их 

значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их 

синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, 

наречия.                                    

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода имён 

существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, 

картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, 

умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем 

времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, 

остался сиротой).  

Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные 

окончания имён существительных в единственном и множественном числе. 

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное . Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение 

(добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее 

представление о кратких прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы!). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ъя, -ов, -ин. 

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени прилага-

тельного. 

Местоимение . Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных 

местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление 

местоимений с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол . Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия 

(находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные 

формы»: расскажи, возьмите, отрежь).Понятие о неопределённой форме глагола. Различие 

и формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать/ и что делать? (глаголы 

совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). 

Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в 

предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи . Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство 

с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. 

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и 

предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. 

отношений. 
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Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, 

разве, бы. 

Синтаксис . Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и 

различия в назначении, в строении). 

Словосочетание . Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и 

предмет, с помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, цель) 

его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить 

по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической 

сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний 

в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение . Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), 

смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных 

средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию 

предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул. 

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов 

предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в 

форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена 

существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над 

общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: признак 

предмета (определение), объект действия (дополнение), место, время действия 

(обстоятельство). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация . Правописание падежных окончаний имён существительных в 

формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, 

газет, журналов, фильмов, картин. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 

личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах 

косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на 

конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, 

будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед 

суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с 

орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной 

интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок ,фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

—в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

—в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при 

управлении им глаголом; 
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—в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными 

членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же 

типов, жанров с 2—3 микротемами): 

—дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — 

списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти); 

—близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на 

самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

—сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, 

изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики.  

 

 

2.2.2.2. Литературное чтение на родном (русском) языке 

1 класс 

Обучение грамоте  

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в 

тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Подготовительный (добуквенный) период  

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

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и 

слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Основной (букварный) период  

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–

мягкости и по звонкости–глухости.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под 

диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 

(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, 

буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением 

её на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые 

случаи). 

Круг чтения 

Страна Вообразилия  

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), 

«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова 

«Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», 

«Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. 

Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание 

листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и 

лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» 

(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в 

зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы  

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как 

Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки 

«Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. 

Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; 

В. Бианки «Рассказы о животных». 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми 

словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, 



212 
 

развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, 

изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску 

значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещённом в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное 

произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение 

писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, 

давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, 

учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; 

малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на 

уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» 

и«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

 

                                                                      2 класс 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться 

в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

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

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
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Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова 

и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

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

произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою. 

   Осень пришла …Вспомним лето: С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. 

Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 
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Здравствуй, осень)М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. 

Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, 

где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни: 

«Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская 

сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка 

«Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская 

колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; 

сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись» 

.Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку 

люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская 

песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская 

сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины  

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, 

аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки  

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); 

А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана 

Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень 

Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая 

глотка». 

Писатели о детях и для детей  

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»;  И. 

Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», 

«Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  «Чего боялся Петя?»;  

О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. 

Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»;В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев 

«Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение  

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на 

проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя 

сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 
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Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

 

3 класс 

Виды речевой деятельности. 

 Аудирование  (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; осознание цели и 

определение последовательности построения речевого высказывания. Умение задавать 

вопрос по услышанному научно-популярному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений. Выбор вида чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текстов – 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей и задач 

создания этих видов текста. Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе 

чтения. Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Составление вербального плана. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения. 

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чём 

идёт речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано. Подробная 

характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. 

Характеристика исторического героя – защитника Родины. Осознание понятия «Родина». 

Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 

нравственных принципов. Соотношение содержания произведения с теми языковыми и 

композиционными средствами, с помощью которых оно выражено автором. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(синтаксическое построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, 

структура (композиция). Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно 

сформулированных повествовательных предложений). Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики, пересказ 

(подробный, частичный, выборочный, творческий – от другого лица и по изменённому 

плану), рассказ по иллюстрациям и по репродукциям картин. Описание портрета персонажа 

и места действия. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения. 

Осознание особенностей научно-популярного текста, связанных с передачей информации. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор главного в 

содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура. Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как 

особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал).  
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

 Составление каталожной карточки. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельный поиск книг 

на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения). Освоение диалога как вида речи. Осознание 

особенностей диалогического общения: необходимости понимать, отвечать и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-популярному, художественному). Использование норм речевого этикета в 

условиях как учебного, так и внеучебного общения. Освоение монолога как формы речевого 

высказывания: отбор и использование изобразительно-выразительных средств языка для 

создания собственного устного высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача впечатлений от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения в виде описания, рассуждения, повествования. Построение плана собственного 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по 

иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи). Практическое освоение обучаемыми некоторых 

типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст-

повествование, текст-описание, текст- рассуждение. Создание собственных письменных 

высказываний: эссе, рассказ по картине, отзыв, аннотация. Соблюдение норм письменной 

речи. Соответствие содержания заголовку, последовательность изложения, использование в 

письменной речи выразительных средств языка. 

Круг чтения. В третьем классе на первый план выходят следующие задачи: приобщение 

детей к основам литературы как искусства слова и создание при этом условий для 

постижения ребёнком окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения 

третьеклассников весьма широк: фольклорные и литературные художественные 

произведения разных жанров, и познавательные тексты (очерки), систематизированные по 

темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных стран и народов, 

большую часть которых составляют произведения русской литературы. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Накопление 

разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки и рассказы в прозе 

и стихах, басни, песни, легенда, эпические и лирические стихотворения, очерки). Общее 

представление о жанрах, особенностях композиции и выразительных средствах. Выделение 

художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный повтор, концовка) 

и лексики, умение отличать сказку от рассказа. Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте, определение функций в художествен- ной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. Общее представление о разных 

видах текстов: повествование (рассказ), описание (портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений). Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: выразительное 

чтение, драматизация; словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование; составление 

диафильма (комикса) и виртуальная экранизация; творческий пересказ, создание 

собственного текста на основе художественного произведения. 

«Уж небо осенью дышало…»  

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. 

Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 
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Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; 

А. Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки  

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская 

сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша 

любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер 

Али».  

Поэтические страницы  

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая 

баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви  

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной 

роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…»  

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», 

«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин 

из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки  

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король 

красуется». 

Басни  

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», 

«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов 

«Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие  

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский 

«Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге  

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла  

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным». 

И в шутку, и всерьёз  

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко 

«Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 
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4 класс 

Круг чтения 

Мифы  

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; 

славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки  

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская 

сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка 

«Искусный ковровщик». 

Былины  

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой 

«Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки  

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-

Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни  

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и 

лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. 

Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и 

деревца». 

Слово о родной земле  

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С 

добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

О прошлом Родины 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь 

«Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война  

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. 

Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте  

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен 

«Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства  

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк 

Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. 

Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения  

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

(отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 
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Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного. 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения 

про себя — примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 

Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 

изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный 

планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

 

2 класс 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

2 класс 

Блок 1. Знакомство.  

Приветствие, знакомство, прощание.  Основные элементы речевого этикета. 

Знакомство со странами изучаемого языка. Этикетный диалог. Правила чтения 

Блок 2. Мир вокруг нас.  

Домашние животные. Структура  -Я вижу…. . Правила чтения. 

Блок 3. Откуда мы родом?  

Страны и города Сказочные герои. Празднование Нового года.  
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Блок 4. Эмоции. Оценка происходящего.  

Я, мои друзья и домашние любимцы. Предметы вокруг меня. Прилагательные для описания 

человека, животного. 

Блок 5. Семья . 

Семья. Члены семьи, их характеристики. Вопросительные предложения. Побудительные 

предложения. Неопределенный артикль. 

Блок 6. Люди и города. 

Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные персонажи. 3 

формы глагола –to be. Правила чтения. 

Блок 7. Люди и их занятия.  

Обозначение множественности. Животные на ферме. Местоположение людей, животных. 

Числительные 1-12. 

Блок 8. Мы считаем. 

Множественное число имени существительного. Выражение преференции. Мир людей. 

Профессии.  

Блок 9. Время и действия.  

Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно делаем. Алфавит. 

Глаголы движения. Обозначение и выражение времени. 

 

3 класс 

 

   Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы 

3 класс 

Блок 1.Добро пожаловать в Зеленую школу! Знакомство, имя, возраст. Рассказ о друге. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Дни недели. Общие вопросы. Чтение слов 

в третьем типе слога. 

Блок 2. Счастливые «зеленые» уроки. Хорошие манеры. Чтение буквосочетания ea. 

Модальный глагол must. Пикник. Местоимения обозначающие  «много». Изучаем 

числительные. Подарок на Рождество. Рождественская песня. 

Блок 3.Поговорим о новом друге. Занятия в выходные дни. Занятия в разное время года. 

Двенадцать месяцев. Порядковые числительные. День рождения. Даты. Притяжательный 

падеж .Слова- помощники. Специальные вопросы. 

Блок 4. Рассказываем истории и пишем письма друзьям. Изучаем названия частей тела. 

Учимся называть время. Распорядок дня. Настоящее простое время. Множественное число 

существительных. Письмо из России 

 

4 класс 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы 

 

Блок 1. Давайте поговорим о погоде и временах года. Учимся говорить о погоде. Погода в 

разные времена года. Знакомимся с будущим временем. Мой дом.  Предложения с оборотом: 

there is /there are.  Моя комната. Предлоги места.   
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Блок 2. Мой любимый дом 

Блок 3. Жизнь в деревне и городе. Город и село. Великобритания и Россия. Степени 

сравнения прилагательных. Среда обитания животных 

Блок 4. Мир моих фантазий. Простое прошедшее время. Вопросы прошедшего времени. 

Рассказ о волке и овечке 

Блок 5. Выходные в кругу семьи. Семья Мэг. Краткие формы вспомогательных глаголов. 

Домашние обязанности. Учимся называть время. Рассказ о птичке и кошке. Правила 

поведения в гостях 

Блок 6. В магазине. Различные предметы одежды. Одежда для разной погоды. Продукты. 

Неопределенные местоимения. Употребление местоимений: Some, any 

Блок 7. Моя школа. Правила поведения в школе. Мой класс. Школьные принадлежности. 

Что у меня лежит в рюкзаке? Учебные предметы. Указательные местоимение. Мой любимый 

учебный предмет 

 

2.2.2.4. Математика  

                                                                              1 класс 

Общие свойства предметов и групп предметов  

• Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по 

размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные 

характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, 

слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже. 

Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, 

меньше, больше на..., меньше на. 

• Числа и величины  

• Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел 

(знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее 

число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел. 

• Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

• Арифметические действия  

• Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон 

сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

• Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 

• Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 

компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение 

значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых). 

• Текстовые задачи  

• Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование 

текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, 

вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия 

задачи по краткой записи. 

• Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение 

вычитаемого, решение задач на краеведческом материале (региональный компонент). 

• Геометрические фигуры и величины  

• Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, 

между, слева–справа). 

• Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка 

заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

• Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 
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• Площадь (на уровне наглядных представлений).  

• Работа с данными  

• Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление 

информации, представленной в разных видах. 

• Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и 

заполнение таблиц. 

 

2 класс 

Числа и величины   

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени. 

Арифметические действия   

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. 

Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 

соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный 

и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка 

результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления 

(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со 

скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, 

дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи   

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на 

равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Геометрические фигуры и величины   

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных 

представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические 

соотношения между изученными единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). 

Площадь прямоугольника. 

Работа с данными  

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 

Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 

комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 

 

3 класс 

Числа и величины   

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 

между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.  



225 
 

Арифметические действия  

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 

10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. 

Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 

умножение и деление суммы на число). 

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 

результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления 

и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи   

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости 

движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле. 

Геометрические фигуры и величины   

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами 

длины. 

Работа с данными   

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 

(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма).  

 

4 класс 

Числа и величины   

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение 

чисел. Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 

 Арифметические действия   

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, 

определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи   

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины. Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объёма работы, производительности и 

времени работы, определение расхода материалов.  

     Геометрические фигуры и величины   

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических 

фигур на клетчатой бумаге. Метрические соотношения между изученными единицами 

длины. Сравнение и упорядочивание величин по длине. Единицы площади (ар, гектар). 

Метрические соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и 

упорядочивание величин по площади. Формулы периметра и площади прямоугольника. 

Решение задач на определение периметра и площади. 
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Работа с данными   

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, 

хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий 

(знакомство с понятием «алгоритм»). 

 

2.2.2.5.  Окружающий мир 

1 класс 

Пришла пора учиться  

Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. 

Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — 

ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. 

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила 

безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня. 

Человек  

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, 

старый. Основные особенности каждого возрастного периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, 

кожа и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, 

ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа 

жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия 

физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, 

злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные 

состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении 

и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

Природа в жизни человека  

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о 

сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни 

растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, 

плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. 

Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что 

необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними 

животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и 

животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей  

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих 

нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные 

связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности 

членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного 

поведения дома. 
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Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 

благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в 

транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, 

весна). 

 

2 класс 

 

Как люди познают мир  

Иметь первоначальное представление о науке, её различные отрасли. Знать значение науки в 

жизни людей. Уметь понимать и объяснять назначение окружающих предметов; сравнивать 

древнюю и современную науку; объяснять, что такое наука; рассказывать, что наука дает 

человеку, приводить примеры разных наук. 

Мы живём на планете Земля  Понятия «звезда, «Солнце»., что такое звезда; сравнивать 

звёзды; проводить наблюдения за звёзда ми вместе с родителями; фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы.Знать, как отыскать Полярную звезду на ночном небе.  Иметь 

представление о созвездиях Уметь находить на ночном небе созвездия Большой Медведицы 

и  Малой, Полярную звезду; находить на рисунке созвездия, называть их.Знать понятия 

«планета», «Орбита», «Солнечная система».Уметь называть все планеты солнечной системы; 

определять размеры планет по рисунку; рассматривать и сравнивать изображенные на 

рисунке планеты Солнечной системы; сравнивать планеты и звезду Солнце. 

способностиЗнать название нашей планеты. Уметь объяснять, почему нашу планету 

называют «голубой»; определять и называть планеты Солнечной системы, которые являются 

соседями планеты Земля; пользоваться справочником; сравнивать планеты Солнечной 

системы по размеру. 

Природа вокруг нас  

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых 

существ: наземно-воздушная, водная, почвенная; другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из 

которых состоит растение. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир 

растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, зем-

новодные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки. 

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, раз-

множение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Люди вокруг нас   

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие 

человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 
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Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

                                                                         3 класс 

Природа вокруг нас 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других 

живых существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, 

запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоемы (озеро, река, море, океан — естественные водоемы; пруд, 

водохранилище — искусственные водоемы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Кру-

говорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального 

использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. 

Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем 

и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от 

загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твердые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства 

полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших 

полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и ее состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной 

породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых 

существ: наземно-воздушная, водная, почвенная; другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из 

которых состоит растение. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир 

растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, зем-

новодные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки. 

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, раз-

множение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных. 
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Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие 

человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как 

сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и 

труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, ее значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, ее значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизне-

деятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена. 

Нервная система, ее значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент. 

Человек в обществе 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в 

памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Госу-

дарственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребенка. Как устроено наше 

государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой 

природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 

                                                                  

4 класс 

Наш край   

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. 

Изменчивость погоды. Предсказание погоды. Вид местности. Рисунок местности, план 

местности, карта местности. Масштаб и  условные знаки. Из истории создания карт. 

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 

поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям. 

Жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на  природные сообщества, их 

рациональное использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, 

плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. 

Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле.   

 

Наша Родина на планете Земля    

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и  океаны. 
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Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, 

Антарктида, Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы 

России: реки, озера, моря. 

Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. 

Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных  условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и 

пути преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее 

планеты Земля. 

 

История нашей Родины   

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 

археологов). История на  карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. 

Культура, быт и нравы древнерусского государства. Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. 

Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв.  Российское государство в XVIII—XIX 

вв. 

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и 

нравы Петровской эпохи.  Правление Екатерины I. Жизнь дворян, крепостных 

крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого 

университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. 

Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, 

быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в.  Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—

30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной 

войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 

2.2.2.6.  Основы религиозных культур и светской этики 

 

4 класс 

 

Введение в православную духовную традицию. 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и 

для чего они существуют. 
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Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на 

поступки людей. 

Изучают основы духовной традиции православия. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: 

виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия. 

Дают определения основных понятий православной культуры 

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение. 

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 

 Подведение итогов. Выполнение  проекта. 

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, общества. 

Православие в России. 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое 

церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 
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Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

1 класс 

Тема «Королевство волшебных красок» 

Беседы об изобразительном искусстве. Живопись. 

ЦВЕТ В ЖИВОПИСИ. В.Серов «Девочка с персиками»; В.Суриков «Портрет Ольги»; 

Е.Зверьков «Золотая осень»; И.Левитан «Золотая осень»; И.Левитан «Берёзовая роща»; И 

Шишкин «Дождь в дубовом лесу»; И.Шишкин «Сосны, освещённые солнцем»; П.Кузнецов 

«Вечер в степи»; В.Серов «Дети»; А.Рылов «В голубом просторе»; З.Серебрякова «За 

завтраком»; И.Грабарь «Груши»; К.Петров-Водкин «Виноград и яблоко». 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В ЖИВОПИСИ. П.Пикассо «Девочка на шаре» (шар и куб); 

К.Малевич «Композиция» (квадраты, прямоугольники, треугольники и др.); В.Кандинский 

«Сохранение равновесия» (квадрат); Рихард-Паулдь Лозе «Шесть рядов систематических 

вертикальных цветов» (квадрат); Д.Хокней «Автопортрет с голубым занавесом» 

(треугольник); Дж.Тилсон «Девять элементов» (куб); Дж.О,Кифф «Лестница к луне» 

(полукруг); А.Хербин «Композиция №2» (круги и треугольники). 

Основы художественного языка. 

«АЗБУКА ЦВЕТА». Изучение цветов радуги, цветового круга (12 цветов), основных и 

составных цветов, тёплых и холодных цветов. Составление оранжевого, зелёного и 

фиолетового цветов из основных цветов. Подбор их цветовых оттенков. Изучение свойств 

акварельных и гуашевых красок. Изучение приёмов работы красками (алла-прима, 

наложение цветов, вливание цвета в цвет, по сырому). 

«АЗБУКА ФОРМЫ». Многообразие форм в природе. Фрукты, овощи и цветы шарообразной 

формы. Способы их изображения графическими и живописными материалами. 

«ИГРЫ С ПРОСТРАНСТВОМ». Элементарные способы передачи пространства на плоскости 

(загораживание, расположение удалённых предметов ближе к верхнему краю листа, 

уменьшение дальних объектов в размере и др.). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Подбор цветовых оттенков для радужного моста, сказочных 

королевств (Красного, Оранжевого, Жёлтого, Зелёного, Сине-голубого, Фиолетового), 

мячей, воздушных шаров и др. Рисование цветов (одуванчик, астра, мак, тюльпан, 

колокольчик, незабудка, фруктов (яблоко, апельсин, лимон, груша), овощей (баклажан), 

животных (лиса, волк, цыплёнок., рыбка), воздушных шаров, мячей и др. 

Тема «В мире сказок» 

Беседы об изобразительном искусстве. 

ЖИВОПИСЬ. Сказка в творчестве русских художников (В.Васнецова, Ю.Васнецова, 

Е.Рачёва, Е.Чарушина и др.). 

КНИЖНАЯ ГРАФИКА. Образ Красной Шапочки в иллюстрациях П.Савченко и др. Образ 

Буратино в иллюстрациях Л.Владимирского, А.Каневского, В.Алфеевского и др. 

СКУЛЬПТУРА. Сказочные образы в мелкой пластике. 

Основы художественного языка. 

«ИГРЫ С ПРОСТРАНСТВОМ». Элементарные способы передачи пространства на плоскости  

(загораживание, расположение удалённых предметов ближе к верхнему краю листа, 

уменьшение дальних объектов в размере и др.), цветовое решение пространства всего листа 

(преодоление фризового расположения объектов). 

«АЗБУКА ЦВЕТА». Изучение тёплых и холодных цветов. Составление их цветовых оттенков. 

Изучение свойств акварельных и гуашевых красок, освоение приёмов работы красками 

(алла-прима, наложение цветов, вливание цвета в цвет, по сырому). 



233 
 

Творческая мастерская 

Лепка сказочных образов (по выбору): Снегурочка, Сорока-Белобока, Петушок-Золотой 

гребешок (пластилин). 

Рисование сказочных образов: «Злой волк» (чернила для авторучек, уголь), «Добрый 

козлёнок» (гуашь, восковые мелки), Сорока-Белобока, Петушок-Золотой гребешок (гуашь, 

акварель). Иллюстрирование сказок (по выбору) «Волк и семеро козлят»,»Колобок», 

«Красная Шапочка» (гуашь). 

МИР НАРОДНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА 

Тема «В гостях у народных мастеров» 

Беседы о народном искусстве 

Обзор традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Полохов-

Майдан, Семёново, Загорск (Сергиев-Посад), Городец, Хохлома, Гжель). Изучение 

традиционных форм, сочетаний цветов и орнаментов дымковских и филимоновских 

игрушек. Изучение художественного образа матрёшки. Ознакомление с характерными 

элементами и цветовым решением росписи загорских (сергиево-посадских), семёновских, 

полхов-майданских матрёшек. Ознакомление с видами изделий городецких, хохломских и 

гжельских мастеров. Изучение сюжетов, мотивов и цветового решения росписи этих 

изделий. 

Основы художественного языка 

 «АЗБУКА ФОРМ». Особенности создания формы в народном искусстве, обусловленные 

художественной обработкой материала. 

«АЗБУКА ЦВЕТА». Характерные цвета традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Полохов-Майдан, Семёново, Загорск (Сергиев-Посад), 

Городец, Хохлома, Гжель).  

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Повтор дымковских и филимоновских орнаментов. 

«КРАСАВИЦА МАТРЁШКА». Роспись матрёшек по образцу (контуров или силуэтов). 

Повтор городецких узоров (розан, купавка, листок). 

Повтор хохломских (капелька, ягодка, листок) и гжельских (бордюр, сетка, цветок, листок, 

веточка, выполняемые капельками и сплошной заливкой) орнаментов. 

         МИР ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ 

Тема «В сказочной стране “Дизайн”» 

Беседы о дизайне 

Знакомство с многообразием форм объектов дизайна. Изучение объектов дизайна и их 

деталей круглой, шарообразной, треугольной, квадратной и кубической форм. 

Комбинирование этих форм в объектах дизайна. 

Основы художественного языка 

«АЗБУКА ФОРМЫ». Художественные особенности создания формы объектов дизайна на 

основе круга, шара, треугольника, квадрата и куба. Единство функции и формы объекта 

дизайна. 

«АЗБУКА ЦВЕТА». Выразительные возможности цвета в дизайне. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Рисование круглого угощения (гуашь). Рисование мячиков и 

шариков (гуашь). Роспись бумажных кубиков разноцветными линиями (гуашь). Выполнение 

эскиза подушки квадратной формы и украшение её узорами из квадратов (аппликация). 

Выполнение аппликации «Фантастические звери» из треугольников. «Превращение» в 

объекты дизайна кругов, треугольников, квадратов, кубов и шаров (дорисовывание, 

аппликация). 

Беседы об архитектуре 

Архитектура как искусство. Дом на основе круга, шара, куба и др. геометрических форм и 

тел. 

Основы художественного языка 

«АЗБУКА ФОРМЫ». Художественные особенности создания формы архитектурных 

сооружений на основе куба, шара, круга, треугольника, квадрата и др. 
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«АЗБУКА ЦВЕТА». Выразительные возможности цвета в архитектуре. 

Воображаемый полёт на макете воздушного шара над сказочной страной и обобщение 

основных учебных тем года. Выступление в костюмах сказочных персонажей. Выполнение 

макета чемоданчика для путешествий и украшение его наклейками разной формы. 1 класс 

Мир изобразительного искусства  

 «Королевство волшебных красок». Картинная галерея. Радужный мост. Основные и 

составные цвета.  Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. 

Зелёное королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

 «В мире сказок» . Волк и семеро козлят. Сорока белобока. Колобок. Петушок Золотой 

гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. 

Мир народного и декоративного искусства 

 «В гостях у народных мастеров». Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. 

Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель.  

Мир дизайна и архитектуры 

«В сказочной стране Дизайн». Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное 

королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство.  

 

2 класс 

«Мир изобразительного искусства» «Путешествие в мир искусства». Знакомство с 

ведущими художественными музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). «Виды изобразительного 

искусства» .Живопись. Графика. Скульптура. 

«Мир декоративного искусства».Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные 

цвета. Линейный орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. 

Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства» .Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. 

Мезенская роспись. Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. 

«Мир дизайна и архитектуры» .Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды.  Конусы. 

Цилиндры. 

 

 

 

3 класс 

 

«Мир изобразительного искусства»  

«Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими художественными музеями мира. 

Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная 

галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства». Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства»  

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские 

подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства»  

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный 

пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна»  

Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

 

4 класс 

«Мир изобразительного искусства»  

«Путешествие в мир искусства». Знакомство с необычными художественными музеями. 
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«Виды и жанры изобразительного искусства». Анималистический жанр. Исторический жанр. 

Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. 

Каллиграфия. Компьютерная графика. 

«Мир декоративного искусства»  

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный 

металл. Художественный текстиль. 

«Мир народного искусства»   

Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские 

самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна» 

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 

 

2.2.2.8. Музыка 

                                                          1 класс 

 

Волшебное царство звуков 

    Звуки окружающего мира. Звуки шумовые и музыкальные. Громкие звуки. Стаккато. 

Изобразительность музыки. Цветомузыка. Тихие звуки. Легато. Выразительность музыки. 

Пиано. Высота звука. Регистр. Длительность звука. Интервал. Голоса (высота, громкость, 

тембр). Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. Ритмы марша, танца, песни. Темп. 

Мелодия. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Ноты и другие нотные знаки. 

СКАЗОЧНАЯ СТРАНА 

    Музыка и изобразительное искусство. Музыкальные «краски» и «рисунки». Мажорный 

лад. Минорный лад. Музыка и театр. Музыкальная инсценировка. Музыкальные образы 

сказочных персонажей. Музыкальный спектакль. Голос и характер персонажа музыкального 

спектакля. Опера. Вокальная музыка. Детские и взрослые певческие голоса. Балет. 

Классическая музыка. Изображение сказочных образов в музыке и танце. Музыка и кино. 

Музыкальные образы сказочных героев. Музыка и древние сказания. Музыкальные образы 

фантастических персонажей древних сказаний. Музыка и праздник. Певческие голоса. 

Образы праздника Рождества в музыке. 

НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ 

       Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. Песня. Запев и припев. Народные песни. 

Колыбельные, прибаутки, пестушки, потешки, заклички, игровые песни. Народные 

музыкальные инструменты: свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь и др. Народные 

танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Песни и танцы народов России. Музыка в народном 

празднике. Масленичные народные песни. Масленица в классической музыке. Военные 

песни и марши. Духовой оркестр. Народные солдатские песни. Музыкальный образ мамы.  

Музыкальная жизнь современного города. 

ОСТРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ СОКРОВИЩ 

         Классическая музыка. Образы моря в произведениях русских и зарубежных 

композиторов. Опера. Сказка в классической музыке. Музыкальные «портреты» сказочных 

героев. Музыка и природа. Музыкальные «краски» и образы цветов. Цвет, звук, движение, 

образ. Музыкальные образы животных. Старинные музыкальные инструменты. 

«Механическая» и «живая» музыка. Старинные механические музыкальные устройства. 

Связь музыки с изобразительным искусством. Образы разных стран в русской классической 

музыке. Музыка народов мира. 

 

2 класс 

 

«В сокровищнице Волшебницы музыки».  
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Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная машина 

времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная палочка. Музыкальная аптечка. 

Золотой ключик в школе скрипичного ключа. 

«Встреча с великими композиторами»  

На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с 

Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок композиции. 

«В стране музыкальных инструментов».  

Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство струнных 

инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе скрипичного ключа: 

мастерская музыкальных инструментов. У кого какой голос. Вокальный ансамбль. Хор. В 

школе скрипичного ключа: урок вокала. 

 

3 класс 

 

       «В концертном зале». 

Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. Концерт симфонической музыки. 

       «В музыкальном театре». 

Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл. 

         «В музыкальном музее» . 

Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и другие виды искусства. Музыка и 

книги. 

 

4 класс 

 

«Музыкальное путешествие по миру старинной европейском музыки»  

    Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На карнавалах. 

«Музыкально путешествие от Руси до Руси»  

    Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная. 

Русь героическая. 

«Музыкальный мир России xx века»   

     У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале. Музыка революции. У пионерского 

костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на войне. Музыка на защите мира. На 

космодроме. На стадионе. На фестивале авторской песни. 

 

 

2.2.2.9. Технология 

                                                                          1 класс 

Работа с пластилином  

Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего 

места. Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, 

связанные с применением пластических материалов. Пластилин как поделочный материал. 

Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и 

инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Отпечатывание. 

Процарапывание. Приёмы лепки (скатывание). Способы скрепления. Сравнительные 

характеристики приёмов лепки (раскатывание, заострение, вытягивание, сплющивание, 

складывание волной). Способы лепки (скульптурный, конструктивный и комбинированный). 

Каркасный способ создания поделок. Вырезание из пластины. Создание кубических форм. 

Конструктивное создание макета. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Работа с бумагой  

Работа с бумагой без помощи ножниц  

        История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном 

мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги и 
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изготовлением мозаики. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта 

бумаги. Свойства бумаги. Применение свойств бумаги при изготовлении поделок из неё. 

Мятая бумага и поделки из неё. Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. 

Витраж. Калейдоскоп. Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и 

клеем. Обрывная мозаичная аппликация. Приёмы обрыва по контуру. Техника обрыва по 

намётке. Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по контуру. Самостоятельное 

создание поделок на заданную тему. 

Работа с бумагой при помощи ножниц  

        История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц. 

Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. 

Правила безопасной работы с ножницами. Секреты работы с ножницами. Прямая линия 

разреза. Изогнутая линия разреза. Длинные и короткие линии разреза. Ломаные и кривые 

линии разреза. Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. 

Плоскостная аппликация. Аппликация на объёмном предмете. Витраж. Бумажный 

конструктор. Танграм. Аппликация из полукругов. Экспресс-метод вырезания. Аппликация 

из различных геометрических фигур. Аппликация из кругов. Объёмные украшения из 

бумаги. Растяжные украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги с прорезами. 

Симметричные прорезные украшения из бумаги. Комбинированная аппликация. Профессии 

людей, связанные с применением ножниц. 

Работа с бумагой в технике оригами 

        История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением 

бумаги и изделий из неё. Линия сгиба – «гора» и «долина». Базовые формы оригами. 

Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. 

Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера. Воспитание аккуратности и точности при изготовлении 

поделки. Рассмотрение свойств бумаги, позволяющих применять её для техники оригами. 

Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания на 

нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. Продолжение 

традиций патриотического воспитания. Актуализация роли каждого члена общества в защите 

отечества, своей семьи, заботливого отношения к окружающим, любви и внимания к 

близким, помощи членам своей семьи и соотечественникам. Совершенствование навыков 

техники оригами, отработка базовых приёмов складывания и сгибания бумаги. Установление 

пространственных отношений между частями плоского листа бумаги и их расположением на 

объёмном готовом изделии. Самостоятельное декорирование и доработка поделок по 

собственному замыслу. Ознакомление учащихся с традициями праздника 8 Марта. 

Обобщение знаний, умений и навыков по технике оригами. Самостоятельное изготовление 

поделок из бумаги в технике оригами из различных видов бумаги и их декоративное 

оформление в технике мозаичной обрывной аппликации и обрывной аппликации по контуру. 

Самостоятельный произвольный раскрой деталей, продумывание последовательности этапов 

работы, разработка композиции и воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка 

своей работы. 

Работа с природными материалами  

        Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и 

охраной природы. Флористика. Причудливые формы, созданные природой. Скрепляющие 

материалы, материалы для декорирования. Использование силуэтов растений и цветов для 

создания художественного образа. Правила безопасной работы с семенами растений и 

ягодами. Продумывание замысла: от образа к материалу; от материала к образу. Способы 

скрепления природных материалов. Скульптуры из природных материалов. Объёмная 

аппликация из природных материалов. Сравнение плоскостных материалов – листа бумаги и 

листа засушенного растения. Свойства листа засушенного растения. Плоскостная 

аппликация из листьев засушенных растений. Листовая крошка, её свойства и применение. 

Аппликация из листовой крошки на объёмном предмете. Способы создания аппликации из 
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семян (конструктивный, мозаичный, комбинированный). Плоскостные аппликации из семян. 

Изготовление пособия для уроков математики. Имитация наскальной росписи. Объёмное 

конструирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Работа с текстильными материалами  

        Ознакомление с технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и 

сырьём для них. Изготовление нитей и верёвок ручным методом. Особенности работы с 

ватой. Знакомство с иглой, шилом, их практическое назначение, навыки работы с ними. 

Технология завязывания узелков, вдевание нити в иголку, вышивания, пришивания пуговиц 

на картонной основе. Первичные сведения о роли узлов и пуговиц. Освоение 

последовательности технологических операций при шитье и пришивании пуговиц. 

Ознакомление с видами швов. Формирование представлений о роли трудовой деятельности 

человека в создании объектов окружающего мира. Ознакомление с тканями различного вида. 

Исследование свойств различных тканей, особенности их изготовления и обработки. 

Определение лицевой и изнаночной сторон. Изготовление плоскостной аппликации из 

текстильных материалов, моделирование из ткани и нитей в технике лоскутной пластики. 

Осуществление разметки и раскроя ткани по шаблону – выкройке. Самостоятельное 

изготовление коллажа из ткани различных видов на фигурной основе из картона с 

использованием элементов декора.                                                                                                     

          

Работа с различными материалами с применением изученных технологий  

        Продолжение знакомства с традициями оригами. Отработка технологических навыков 

при изготовлении нестандартных поделок.  Техника прорезания бумаги. Пространственное 

конструирование из плоского листа с прорезями. Отработка технологии работы с новыми 

 материалами. Приёмы закрепления бумажного цилиндра. Наблюдение за сочетаемостью и 

контрастом круп, исходя из их размера, формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы 

крупой по одному зёрнышку и поточным методом. Изготовление объёмной поделки на 

основе куриного яйца и различных природных искусственных материалов небольшого 

размера. Технология складывания бумаги гармошкой. Самостоятельное изготовление 

поделок из бумаги в технике оригами из различных видов бумаги. 

 

2 класс 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги 

        Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего 

места. История съедобных и декоративных изделий из муки. Соленое тесто как поделочный 

материал. Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для 

работы с соленым тестом. Правила безопасной работы с соленым тестом и инструментами. 

Свойства соленого теста. сравнение соленого теста с пластилином. Подготовка к лепке. 

Тесто пластика. Приёмы лепки. Способы скрепления. Способы лепки объемных элементов. 

История сграффито. Гравюра – особый вид искусства графики. Изготовление пластилиновой 

платформы на картонной для сграффито основе разными способами. История пиктограмм. 

Применение свойств пластилина при изготовлении поделок на картонной основе в технике 

сграффито. Особенности способов сграффито (негатив и позитив). История техники 

живописи масляной краской. Сравнение живописи с поделками в технике промазывания 

пластилина объемными мазками. Создание пластилиновых картин на картонной основе – 

фактурная поверхность, последовательность выполнения работы мазками, смешивание 

цветов, направление мазков. Каркасный способ создания скульптур из соленого теста. 

Самостоятельное создание поделок на заданную тему из пластических материалов. 

История возникновения бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение 

бумаги. Макулатура (спасение деревьев). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Свойства бумаги как плоскостного материала. Применение свойств бумаги при изготовлении 

поделок из неё. Скручивание бумаги. Скатывание, сворачивание, гофрирование, формование 

из мятой бумаги.  Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и клеем. 
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Объемная аппликация. Конструирование из бумажных трубочек. Обрывная аппликация по 

контуру. Создание новых форм путем обрывания по контуру сложенных особым образом 

бумажных заготовок. Использование линий сгибов. Вырезание иглой из бумаги. 

Изготовление поделок из вырезанных элементов и заготовок ,из которых вырезали середину. 

Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

История измерительных приборов и приспособлений для измерения различных величин. 

Часы, термометр, сантиметровая лента, ростомер. Изготовление макетов измерительных 

приборов с подвижными деталями. Свойства гофрированного картона и работа с ним. Макет 

часов из гофрированного картона. Построение прямоугольной заготовки по заданным 

размерам. Макет термометра из цветного картона. Испытание готовых изделий в действии. 

Измерения сантиметровой лентой и линейкой. Изготовление плоскостной поделки из 

бумаги. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из 

бумаги Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объемные 

материалы, цитрусовые). Красная книга. Многообразие природного материала. Генеалогия и 

генеалогическое древо. Свойства листа засушенного растения. Плоскостная аппликация из 

листьев засушенных растений. История макаронных изделий.Использование форм 

макаронных изделий для плоскостной аппликации. Способы создания аппликации из 

макаронных изделий (конструктивный, мозаичный, комбинированный). Плоскостные 

аппликации из спагетти в технике соломка. Профессии женщин, первичное 

профориентирование. День матери. Профессии матери. История изобретения, изготовления и 

применения мыла. Создание пластической массы для лепки из влажной мыльной стружки. 

История применения пряностей и прочих ароматических веществ. Лепка из влажной 

мыльной стружки. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Симметрия как свойство окружающего мира. Линии и оси симметрии. Использование 

свойств симметрии при изготовлении бумажных заготовок. Правила безопасной работы с 

ножницами. Объемные поделки из бумаги на основе осевой симметрии. Бахрома и завитки в 

прямом и переносном значении. Техника нарезания бумаги «лапшой». По клеткам, по 

наметке, без наметки, в несколько слоев. Объемные поделки из бумаги с использованием 

заготовок в технике нарезание «лапшой». История новогодних праздников. Традиции 

украшения елки. История елочных игрушек. Подготовка яичной скорлупы для 

использования в поделке. Закрепление канцелярской резинки на скорлупе. Сравнение 

эстетических и декоративных свойств узкой бумажной ленты в ровном и завитом виде. 

Техника завивания полосы бумаги при помощи ножниц. Свойства завитой бумаги. 

Интенсивность завивания бумаги, распрямление завитой бумаги. Объемная поделка из 

яичной скорлупы и завитой бумаги. Самостоятельное изготовление новогодних игрушек. 

Объемная поделка из бумаги на основе елочного шарика или яичной скорлупы. Поделка из 

бумаги на основе цилиндра с использованием изученных технологий.  

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой  

Ознакомление с историей ткачества. Формирование представлений о простых и особых 

переплетениях нитей в тканях. Формирование представления об истории вышивки и ее 

применении в современном мире. Формирование представлений об истории профессии 

портного и о ремонте одежды. Вышивка на ткани полотняного плетения. Совершенствование 

навыков вышивания на основе шва «Вперед-иголку». Раскрой ткани. вышивка на ткани. 

Знакомство с историей развития самодельной игрушки. Вышивка на картонной основе. 

Раскрой ткани по шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объемной 

заготовки из ткани. Изготовление объемной игрушки из ткани. Вышивка на картонной 

основе. 

Формирование представлений о машинных и ручных швах, разделении технологических 

операций при производстве изделий из ткани. Ознакомление с новым видом шва – 

«Обметочным соединительным швом через-край». Технология временного скрепления ткани 
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канцелярскими скрепками. Вшивание петельки между слоями ткани. поделка из бумаги с 

вышивкой, поделка из ткани. 

Формирование представлений об истоках праздника «День Защитника Отечества» и его 

значении для военных и гражданских мужчин. Знакомство с миром мужских профессий, 

первичная профориентация. Свойства самоклеющейся бумаги. Работа с двухслойной 

самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами  плоскостная аппликация. 

Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Объемная 

поделка из гофрированной бумаги. 

Формирование представления об изготовлении и назначении фольги. Изучение свойств 

фольги. Сравнение свойств фольги с бумаги. Использование свойств фольги для 

конструирования и декорирования, оборачивание фольгой. Скульптура из фольги. 

Ознакомление с историей ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и 

промышленное производство украшений. поделка из бумаги в технике оригами 

Соревнование по рядам, поделки из фольги, лепка из фольги. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки  

Ознакомление с историей возникновения книг и книгопечатания. Современное 

книгопроизводство. Изготовление сшивной книжки.  

Изготовление книжного переплета. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. 

Изготовление закладок для книг из цветного картона. Оклеивание цветного картона с двух 

сторон прозрачным скотчем («ламинированные»). Закладки. Поделка из цветного картона. 

Ознакомление с ролью бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. 

Многообразие бытовых приборов. Правила пользования бытовыми приборами. Машины и 

механизмы на службе человека. Сфера применения и назначения машин. Ознакомление с 

пользой и предназначением диких и домашних животных. Уход за домашними питомцами. 

Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных  растений. Проращивание семян 

растений. поделка на основе яичной скорлупы. 

Ознакомление с историей голубиной почты. Сведения о голубиной почте времен ВОВ. 

Закрепление навыков выполнения поделок в технике оригами. Патриотическое воспитание  - 

письмо-благодарность ветеранам, поздравление с Днем Победы. Поделка из бумаги в 

технике оригами.  

Ознакомление с производством и сферой применения проволоки. Сравнение свойств 

материалов для творчества – проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Моделирование из проволоки. Декоративные жгуты. Поделка из проволоки. Буквы из 

проволоки. Веселые лозунги.  

 

 

3 класс 

Страна новаторов  

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными  материалами 

и предметами, их нестандартное применение  

История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объёмных фигур. 

Грани и рёбра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Узлы (простая 

двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. Необычное 

применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды 

скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом. 

Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объёмная поделка на основе 

молочного пакета. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. 

Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической формы из бумаги по 

готовой развёртке. Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. 

Склеивание параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе готовых форм. Работа 

с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча для 

переноски груза. Поделка из пакета-сумки. 
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Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. 

Распределение обязанностей в классе. График дежурств. Поделка из картона с использова-

нием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, ламинирование 

скотчем. Замок из пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по развёртке. Поделка 

из пластиковых бутылок. 

 

Страна нестандартных решений 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, 

знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников.  

Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная мастерская. 

Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. Подвижные 

соединения. Механизм движения. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями.  

Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями. 

(движущиеся животные). Способы подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое, 

осевое). Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями.  

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. Изготовление 

поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с пластической массой. Закрепление 

английской булавки и магнитов в пластической массе. Грунтовка и окраска готового 

изделия. Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из 

пластической массы. 

Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление салфеточной 

массы для лепки. поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. 

Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и праздников. 

Бумажные упаковки (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка) 

Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания) 

карточка к подарку.. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 2 вида. Кольцо 

для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет на стол. 

Праздничная ромашка (займи гостей) Объёмная открытка, многослойная открытка, открытка 

с отверстиями, раскладная открытка. 

Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка на выбор 

(самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний 

подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из 

упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). 

Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек». 

История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями — 

дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её свойства. Техника папье-маше. 

Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции. 

Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями. 

Модели с подвижными соединениями. Поделка из проволоки и фольги с подвижными 

соединениями. Изготовление поделочной пластической массы, в том числе цветной. Работа с 

пластической массой. Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты из 

пластической массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. Изго-

товление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка). 

Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). Изготовление карточки к по-

дарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из 

тканевой салфетки. Сервировка стола. Разучивание игры «Праздничная ромашка». Изго-

товление поздравительных открыток. «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), 

«Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы), «Новогодняя упаковка» 

(поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для 

игры). Подготовка коллективного праздника «Новогодний огонёк». 
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Страна умелых рук  

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами  

История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колёсный транспорт. Знакомство с 

циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами объёмного раскроя 

сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков 

работы с тканью. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика 

«изонить». 

Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного коробка, 

модели военной техники. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. 

Поделка на основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. Термоаппликация. 

Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. 

Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон. Изготовление 

игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной стружки. Поделка из нитей и бумаги на 

картонной основе. Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» 

(объёмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на 

проволоку бисера). 

 

Страна высоких технологий 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними  

Ознакомление с историей компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного 

поведения в компьютерном классе, при работе с компьютером Устройство компьютера 

(основные устройства, дополнительные устройства, носители информации, системный блок, 

монитор, клавиатура). Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и 

систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего стола.  

Продолжение  знакомства с компьютером. 

Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в 

компьютерном классе. Компьютерные программы. Операционная система «Windows». 

Рабочий стол. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». Работа с пусковым 

меню. Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. 

Изменение размера окна. Передвигание окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. 

Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами и папками.  

Ознакомление с историей компьютерной графики. Примеры применения графических 

редакторов. Работа с «Paint». Панель инструментов графического редактора. Рисование 

«карандашом». Удаление рисунков с помощью «ластика». Удаление рисунка. Рисование 

«кистью». Виртуальная поделка: «Мое любимое животное» (выполнение рисунка в 

программе «Paint»). Сохранение рисунка. Открывание файла с рисунком. Основные 

операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Другие операции. 

Продолжение работы в графическом редакторе «Paint». Окрашивание, заливка фона цветом. 

Отмена последней программы. Заливка части фона цветом. Заливка объекта цветом. 

Виртуальная поделка: «Загадочное пятно» (рисунок в редакторе «Paint»). 

Беседа о компьютере как об инструменте для черчения. Продолжение знакомства с 

редактором «Paint». Построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат). 

Действия с объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. 

Виртуальная поделка: «Волшебный лес» (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение 

ровных линий. Черчение кривых линий. Виртуальная поделка: «Веселая абстракция» 

(создание рисунка в редакторе «Paint»). Набивание печатного текста. Работа с клавиатурой. 

Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» 

и его элементы. Свойства редактора «Word». Редактирование текста. Популярность и 

полезность текстовых редакторов. Работа в текстовом редакторе «Word». Создание 

текстового документа. Работа с текстом. Набор текста. Форматирование текста. Выделение 
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текста. Выравнивание текста. Изменение толщины и наклона букв. Подчеркивание. 

Изменение цвета шрифта. Выделение текста цветом. Сохранение документа. 

Ознакомление с новыми возможностями оформления и форматирования текста в редакторе 

«Word». Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной строки. 

Корректное окончание работы. 

Подведение итогов обучения работе на компьютере. Виртуальная поделка: «Ура, каникулы!» 

(изготовление и оформление плана по вопросам). 

 

4  класс 

 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов  

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской 

продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. 

Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. 

Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. 

Принципы построения бревенчатого сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским 

ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Изготовление 

объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» 

(бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная 

игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление 

салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развёртки для 

конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост (эксперимент). 

Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки «Пизанская башня» 

(бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный макет из дерева). Изготовление 

объёмного макета из различных материалов. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим 

миром  

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного 

ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в 

доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим 

дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. 

Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов сувенирный 

веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Работа с гипсом. 

Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка из папье-

маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). 

Изготовление ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню. 

 

Работа с текстильными материалами  

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового 

человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Тех-

нологические приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на 

джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской 

комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике 

изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения мужской рубашки. 

Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы (объёмная 

поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спиральные розы 

(объёмная поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка Чудо-букет 

(объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление 
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заплатки из ткани. Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов 

(объёмная поделка из ткани). 

 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними  

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. 

Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация информации. 

Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с 

фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. 

Роль Интернета в жизни современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы. 

Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет. 

Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. 

Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно-поисковые 

системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и 

папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание звонков. 

Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная стенгазета 

(статья для газеты). Поиск информации о любимом животном. 

 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

1 класс 

1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

2. Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
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2 класс 

Знания и о физической культуре  

Организационно-методические указания. Физические качества. Режим дня. Частота сердечных 

сокращений, способы ее измерения. 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики  

 Упражнения на координацию движений. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. Тестирование подтягиваний на 

низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование виса на время. Кувырок вперед. 

Кувырок вперед с трех шагов. Кувырок вперед с разбега. Усложненные варианты выполнения 

кувырка вперед. Стойка на лопатках, «мост». Круговая тренировка. Стойка на голове. Лазанье и 

перелезание по гимнастической стенке. Различные виды перелезаний. Вис завесом одной и двумя 

ногами на перекладине. Круговая тренировка. Прыжки в скакалку. Прыжки в скакалку в 

движении. Круговая тренировка. Вис согнувшись, вис прогнувшись  на гимнастических кольцах. 

Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах. Комбинация на гимнастических кольцах 

Вращение обруча. Варианты вращения обруча. Лазанье по канату и круговая тренировка. 

Круговая тренировка. Тестирование виса на время. Тестирование наклона вперед из положения 

стоя. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование 

подъема туловища из положения лежа  за 30 с. 

 

3. Легкая атлетика  

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Техника челночного бега. Тестирование челночного 

бега 3 х 10 м. Техника  метания мешочка на дальность. Тестирование метания мешочка на 

точность. Техника  прыжка в длину с разбега. Прыжок в длину с  разбега. Прыжок в длину  с 

разбега на результат. Тестирование метания малого мяча на точность. Тестирование прыжка в 

длину с места. Преодоление полосы препятствий. Усложненная полоса препятствий. Прыжок в 

высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. Прыжок в высоту 

спиной вперед. Контрольный урок по прыжкам в высоту. Знакомство с мячами-хопами. Прыжки 

на мячах-хопах. Броски набивного мяча от груди и способом «снизу». Бросок набивного мяча из-

за головы на дальность. Тестирование прыжка в длину с места. Техника метания на точность 

(разные предметы). Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые упражнения. 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

Тестирование метания мешочка (мяча)  на дальность. Бег на 1000 м. 

4. Подвижные игры  «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки – дай руку», «Салки с 

резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», 

«Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на 

башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с 

мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», 

«Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на 

голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», 

«Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», 

«Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи – вороны», 

«Антивышибалы», броски и ловля мяча различными способами, через волейбольную сетку, в 

баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», техника ведения мяча правой и левой рукой, 

эстафеты. 

 

3 класс 

Основы знаний о физической культуре. Понятие о физической культуре. Движение – основа 

жизни и здоровья человека. Отличие физических упражнений от повседневных движений. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 
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укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Самостоятельные занятия. Составление режима 

дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Профилактика травматизма. Организация места занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, 

соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Снарядная 

гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. Броски мяча: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в 

парах и с отскоком от земли. Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале спортивных игр: Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 
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правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметричными и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточки» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений, 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазание с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале подвижных игр. Развитие координации: уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями; владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребёнка («Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-

футбол, мини-баскетбол).  

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся 

или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
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расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

 

4 класс 

Основы знаний о физической культуре. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование 

в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков 

различными способами и с изменением амплитуды, Контроль за правильностью выполнения 

физических упражнений, тестирование физических качеств. 

 

 Легкоатлетические упражнения. Кроссовая подготовка 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности 

на занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. Влияние 

бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и 

метании. Техника безопасности на уроках. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления 

мышц. 

 Подвижные игры. Подвижные игры на основе баскетбола. 

Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность. Научиться  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать  их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

2.2.2.11. Курс внеурочной деятельности «Юный шахматист» 

 

1- 2 классы 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире 

шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, 

фигурами, учится выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. 

Большое место отводится изучению “доматового” периода игры. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки 

песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий 

является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске. Большое значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность детей на занятиях, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.  

 

Программой “Шахматы, первый год” предусматривается 33 занятия . Учебный курс включает  

темы:  “Шахматная доска”, “Шахматные фигуры”, “Начальная расстановка фигур”, “Ходы и 

взятие фигур”, “Цель шахматной партии”, “Игра всеми фигурами из начального положения”.. 

I. Шахматная доска.Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и 

черные поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 
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II. Шахматные фигуры.Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

III. Начальная расстановка фигур.Начальное положение (начальная позиция). Расположение 

каждой из фигур в начальном положении; правило“Каждый ферзь любит свой цвет”. Связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

IV. Ходы и взятие фигур. (Основная тема учебного курса.)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 и королевские 

пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

V. Цель шахматной партии.Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. 

Матование одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. 

Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее правила. 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения.Шахматная партия. Начало шахматной 

партии. Представления о том, как начинать шахматную партию. Короткие шахматные партии. 

 

        “Шахматы, второй год”- логическое продолжение начатой работы. Учебно-методический 

комплект состоит из программы “Шахматы, второй год”, учебника для второго класса “Шахматы, 

второй год, или Играем и выигрываем”, пособия для учителя “Шахматы, второй год, или Учусь и 

учу”, книга “Шахматный задачник, второй год обучения”. 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной игре, 

освоение правил игры в шахматы, а так же знакомство с шахматной нотацией, творчеством 

выдающихся шахматистов; дети учатся решать шахматные задачи. 

Программа “Шахматы, второй год” предусматривает 34 учебных занятий, по 1 занятию в неделю. 

Если на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению силы и слабости 

каждой шахматной фигуры, то теперь детям предстоит усваивать простейшие методы реализации 

материального и позиционного преимуществ. Важной вехой в овладении шахматными основами 

становится умение учащихся ставить мат. 

 

I. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего времени. Шахматные 

правила FIDE. Этика шахматной борьбы. 

II. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных 

фигур.Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись шахматной 

партии. 

III. Ценность шахматных фигур. Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

Сравнительная сила фигур. Абсолютная и относительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Нападение и защита. Способы защиты (5 способов). 

IV. Техника матования одинокого короля. Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против 

короля. Две ладьи против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

V. Достижение мата без жертвы материала.Учебные положения на мат в два хода в дебюте 

(начало игры), миттельшпиле (середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 

 

3 класс 

   

Повторение программного материала, изученного за год обучения. 

Игровая практика. Повторение изученного материала. Практика матования одинокого короля 

(дети играют попарно).  

 ОСНОВЫ ДЕБЮТА. 

. Двух- и трехходовые партии. Решение задания “Мат в 1 ход”. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Игра “на мат” с первых ходов 

партии. Детский мат. Защита. Вариации на тему детского мата. Другие угрозы быстрого мата в 
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дебюте. Защита. Как отражать скороспелый дебютный наскок противника. Решение заданий 

“Повторюшка-хрюшка” (черные копируют ходы белых). Наказание “повторюшек”. Принципы 

игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Темпы. Гамбиты. Решение задания “Выведи фигуру”. 

Наказание за несоблюдение принципа быстрейшего развития фигур. “Пешкоедство”. 

Неразумность игры в дебюте одними пешками (с исключениями из правила).  

Принципы игры в дебюте 

Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый 

гамбит. Принципы игры в дебюте. Безопасное положение короля. Рокировка.  

Гармоничное пешечное расположение. Какие бывают пешки. Связка в дебюте. Полная и неполная 

связка. Очень коротко о дебютах. Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты. Типичные 

комбинации в дебюте. Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры). 

Повторение программного материала 

        Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” Белые или 

черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в игру 

фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо 

копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий получить 

материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к проигрышу 

материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, если 

рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в которую 

белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

 

4 класс 

Повторение изученного материала. 

Игровая практика. Повторение изученного материала. 

ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ.  

Самые общие рекомендации о том, как играть в миттельшпиле. Тактические приемы. Связка в 

миттельшпиле. Двойной удар ”. Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый шах. 

Двойной шах. Решение задания “Выигрыш материала”. Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Темы завлечения, отвлечения, 

блокировки. Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Темы разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты. 

Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Темы 

связки, “рентгена”, перекрытия. .Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Другие темы комбинаций и сочетание тематических приемов. 
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Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. Комбинации на вечный шах. Решение 

заданий. “Сделай ничью”. Классическое наследие. “Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” партия. 

ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.  

Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые случаи). Ферзь против 

слона. Ферзь против коня. Ладья против слона (простые случаи). Ладья против коня (простые 

случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые 

случаи). Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило 

“квадрата”. Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и шестой горизонталях. Король 

помогает своей пешке. Оппозиция. Пешка против короля. Белая пешка на пятой горизонтали. 

Король ведет свою пешку за собой.  Удивительные ничейные положения. Два коня против короля. 

Слон и пешка против короля. Конь и пешка против короля. Повторение программного материала.  

 

 

2.2.2.12. Курс внеурочной деятельности «Доноведение» 

 

1 класс 

Введение  

Мы теперь не просто дети … Изменения, произошедшие в жизни ребёнка с приходом в школу. 

Я и окружающий мир  

Родной край.  

Природа Донского края  

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения пришкольного участка, 

парка (травы, кустарники, деревья). Растения сада и огорода: фрукты, овощи, цветы, ягоды. 

Растения поля. Жизнь животных осенью. 

Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных зимой. Живой 

уголок.  

Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения весной. Жизнь 

животных весной.  

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. Растения водоёма. 

Жизнь животных летом. 

Человек и природа  

Занятия людей Донского края в разные времена года. 

Экскурсии 

В школьный двор, парк, зоопарк; к водоёму, по родному городу (селу): 

«Родной  город (село)», «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У водоёма»  

 

2 класс 

Я и окружающий мир  

С  чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы, история школы. 

Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы. Правила противопожарной 

безопасности.  

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на Дону. 

 

Природа Донского края  

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения Донского края.  

Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в домашних 

условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с домашними животными. 

Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве.   

Полезные ископаемые - каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. 
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Почва Донского края и её значение для растений и животных. 

Природные сообщества донского края (лес,  луг, водоём).   

 

Человек и природа  

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения в природе. 

 

Жизнь на Дону  

Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды) 

С днём рождения, родной город (село).  

Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День освобождения города (села). 

Вместе дружная семья. 

Резервные уроки  

«Родной  город (село)», «Дорога от дома до школы», «Многообразие природы родного края», 

«Растения и животные родного края» (экскурсия в краеведческий музей),  «День освобождения» 

(экскурсия в исторический музей) 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Проект «История моей улицы», «Улица моего детства».  

Рисование макета «Мой путь от дома до школы» с указанием опасных мест. 

Исследовательская деятельность по проблемам «Дерево моего края», «Кустарник моего края» 

Проект «Растительный мир Донского края». Изготовление справочника лекарственных трав. 

Создание книжки-малышки «Как сохранить своё здоровье» 

Проекты «Моё генеалогическое древо», «Откуда моя фамилия». Мини-сочинение «Любимый 

семейный праздник»  

Изготовление новогодних игрушек; маски для колядования, куклы -Масленички. 

Изготовление коллективного альбома «Домашние питомцы». Исследовательская деятельность по 

проблеме «Это животное - …». Изготовление книжки-малышки «Мой любимый друг» и др. 

 

 

3 класс 

Я и окружающий мир  

Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. Герб, флаг, гимн 

Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи Ростовской области. Города Ростовской 

области. История села (города): достопримечательности. Знакомство с известными людьми.  

Моя семья. Родословная. 

 

Природа Донского края  

 Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области (гололёд, туманы,  

ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных изменений в крае. Климат, погода.  

Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского края. 

Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, Калитва, Западный 

Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро Маныч-Гудило. Природная 

экосистема водоёма.  

Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. 

Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их месторождения в родном крае. Бережное 

использование природных богатств. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области.  

Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле). 

Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение).  

 

Человек и природа 

Профессия – метеоролог. 
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Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, животноводство. Профессии, 

связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях). 

 

Жизнь на Дону  

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. 

Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков (жилище, 

посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. 

Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону. 

Экскурсии 

«Родной город (село)», «Города Ростовской области», «Танаис – древний город»; 

«Сезонные изменения в природе родного края», «Разнообразие водоёмов родного края», «Влияние 

деятельности человека на природу»; 

в краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с бытом казаков. 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; «Почвы родного края».  

Исследовательская деятельность по проблемам:  

- «Город (станица)… Ростовской области»,  

- «Мир природного сообщества родного края», - 

- «Водоём родного края», «Кто работает на родной земле» и др. 

Проекты: «Город раньше и теперь» (коллаж), «Жизнь и быт казаков» (изготовление поделок),  и 

др. 

 

4 класс 

 

Я и окружающий мир  

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Исторические названия 

районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с известными 

людьми района.  

Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

 

Человек и природа  

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные ресурсы 

региона. Природоохранные меры в крае.  

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в результате 

деятельности человека и меры по её охране.  

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Разработка 

полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с разработкой 

месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области.    

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.   

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской области, их 

роль в охране окружающей среды.  

 

Яркие страницы истории земли Донской  

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин.  

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с Суворовым. 

Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской войны. Дон в годы 

мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг). 

День освобождения родного города (села). Мирное время на Донской земле.  

  Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. 

Летопись городов.  
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Жизнь на Дону  

Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

 

Экскурсии 

В краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с основными 

событиями истории города, края. В музей «Военно-исторический комплекс», к памятникам 

Великой отечественной войны. 

В краеведческий  музей своего города, края с целью ознакомления с основными представителями 

животного и растительного мира Донского края. В зоопарк, ботанический сад города, края. 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; изготовление тематических поделок, 

атрибутики общества «Зелёный патруль». 

Исследовательская деятельность по проблемам:  

«Край, в котором я живу», «Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного края», 

«Влияние деятельности человека на природу». «Кто работает на родной земле», «Развитие 

промышленности Ростовской области». 

Проекты: «Семейные традиции – это связь поколений», «Что я могу сделать с мусором»,  «Мир 

природной зоны родного края» и др. 

Изготовление коллективного альбома «Красная книга Ростовской области».  

 

 

 

2.2.2.13. Курс внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

 

1-4  класс 

 

Разнообразие питания  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому 

овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». 

Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, 

если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё 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. Ты – покупатель.  

Этикет  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 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.  

Рацион питания 

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую пищу 

можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из 

чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для 



256 
 

организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и 

полезные угощения. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни  

Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное 

путешествие. 

 

2.2.2.14. Курс внеурочной деятельности «Как хорошо уметь читать» 

1 класс 

 

Русский народный фольклор  

Литературное слушание, рассматривание книги, выделение понятий: обложка, страница, 

иллюстрация, заглавие. 

Учимся разгадывать загадки различной тематики. 

Мои первые книжки  

Слушание и рассматривание книг, уточнение значений непонятных слов. 

Чтение и рассматривание книги. Знакомство с понятием «Сказочный зачин». 

Чтение и рассматривание книги, выборочное чтение. 

Друзья детства  

Чтение и рассматривание книги, словарная работа «мастер на все руки». 

Чтение и рассматривание книги, выборочное чтение. 

Рассматривание сборника стихов «Игрушки», выразительное чтение стихотворений. 

О наших сверстниках  

Чтение и рассматривание книги, чтение по ролям. 

Рассматривание сборника Б. Заходера «В стране Вообразилии», выразительное чтение выбранного 

стихотворения. 

О хороших людях  

Слушание, чтение и рассматривание книги-сборника. 

Литературное слушание, чтение и рассматривание книги, введение понятия «былина» 

Чтение и рассматривание книги. 

Рассматривание сборника «О мамах», выразительное чтение 

Книги о животных  

Слушание, чтение и рассматривание книги, воспроизведение содержания по иллюстрациям. 

Рассматривание сборника книг «О животных», комментированное чтение. 

Русская литература  

Чтение и рассматривание книги – сборника, отыскание знакомых загадок, воспроизведение тех, 

которые запомнили. Знакомство с понятием «рифма». 

Рассматривание сборника стихов И. Сурикова, выразительное чтение. 

Литературное слушание, чтение и рассматривание книги. 

Литературное слушание, рассматривание книги: содержание, иллюстрации; творческое чтение. 

Зарубежная литература  

Чтение и рассматривание книги. Литературное слушание. 

Рассматривание книги, чтение сказки на двух языках. 

Чтение-рассматривание сборника сказок А. Алиша. Работа с содержанием. 

 

2 класс 

 

Русский народный фольклор  

Литературное слушание, чтение и рассматривание книги. 

Рассматривание книг в классном уголке чтения, приносить книги из дома, показывать друзьям. 

Произведения о животных  

Определение темы чтения с опорой на иллюстрации, заглавие, фамилию автора. 
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Отработка связи « писатель - книги – тема» 

Выразительное чтение с интонацией сочувствия, обиды, сопереживания. 

Умение найти название книги на корешке. Тема и жанр произведения. Выразительное чтение с 

интонацией сочувствия, грусти, радости. 

Разграничивать книгу – произведение и книгу – сборник 

Мои первые книжки  

Выделение ключевых эпизодов по вопросам учителя. Закрепление всех приобретенных знаний. 

Установка на знакомство с книгой, начиная с фамилии автора (знаком – незнаком). 

Интонированное чтение произведений. 

Выразительное чтение стихотворений, анализ содержания. 

Выделение поведенческих характеристик героев для дальнейшего инсценирования. 

Определение особенностей жанра сказок о животных. 

Учить отгадывать загадки, находить ключевые слова, ориентировать в теме чтения по заглавию. 

Определять жанр произведения и тему, составлять план произведения. 

С моей книжной полки  

Обзор различных изданий одного произведения. 

Детальный анализ произведения. Отработка связи «жанр – книги», уметь читать надписи на 

обложке при усложненном оформлении книг. 

Обратить внимание на связь « тема – автор». Передача весеннего настроения при выразительном 

чтении. 

Понятие «авторская выставка», выразительное чтение басен, умение выделять мораль басни. 

Обобщить прочитанное, нахождение логических связей в произведении. 

Устанавливать связь « автор – книга – тема». 

Формирование нравственной позиции младшего школьника. Повторение правил гигиены чтения. 

Литературное слушание, чтение и рассматривание книги. 

Зарубежная литература  

Учить работать с книгой: обложка, иллюстрации, автор, тема, жанр. 

Умение находить в книгах общие признаки. 

Слушание, чтение и рассматривание книги. 

О Родине  

Чтение и рассуждение о прочитанном. 

Упражнять в умении предугадывать примерное содержание по названию, началу, иллюстрациям, 

используя внешние приметы или прежний опыт. 

Детальный анализ произведений, характеристика черт характера. Учить озаглавливать 

тематическую выставку. 

Самостоятельное чтение, литературное слушание. 

 

3 класс 

 

Книги о природе и человеке  

Деление произведения на смысловые части. 

Выразительное чтение с интонацией сочувствия, обиды, сопереживания. 

Выделение ключевых эпизодов по вопросам учителя. 

Веселые истории  

Особенности произведений юмористического жанра. 

Произведения о приключениях  

Литературное слушание. Анализ произведения. 

Формирование нравственной позиции младшего школьника. Повторение правил гигиены чтения. 

Книжки с моей полки  

Рассуждать с опорой на прочитанное произведение. 

Работа с текстом: выборочный пересказ, устное иллюстрирование 
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Составление характеристики героя по его поступкам и жизненным ситуациям. 

Выразительное чтение стихотворений: передача любви и уважения тембром и темпом чтения. 

Особенности произведений, написанных не писателем, а людьми разных профессий. 

Детальный анализ произведения. 

Жанры литературы. Стихосложение - 11 словие. Анализ поступков героев. 

Литературное понятие «миф», «легенда». Сравнение жанра «Мифы» со сказкой. 

Особенности энциклопедических публикаций. 

Русская литература  

Выделение особенностей уральских сказаний. 

Особенности чтения книг большого объёма. Составление плана, опорные слова и предложения. 

Особенности стихотворных сказок. Сравнение сказок разных авторов. 

Рифма, строфа, олицетворение, сравнение, эпитет. Основы стихосложения: синквейн. 

Рассуждать о прочитанном, сравнивать с реальными жизненными ситуациями. 

Чтение и рассматривание книги, выборочное чтение. 

Чтение и рассматривание книги, чтение по ролям. 

Зарубежная литература  

Особенности произведений зарубежных писателей, имена героев, бытовые особенности, обычаи и 

т.д. Составление вопросов по услышанному отрывку произведения. 

Учить работать с книгой: обложка, иллюстрации, автор, тема, жанр. 

Умение находить в книгах общие признаки. 

Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Темп чтения, передача настроения голосом. 

Анализ произведения по вопросам учителя. 

 

4 класс 

 

Юмористические произведения  

Особенности произведений юмористического жанра. 

Обобщить прочитанное, нахождение логических связей в произведении. 

Углубление сведений о периодической печати. Знакомство с журналом «Юный натуралист». 

Стихи о природе  

Рифма, строфа, олицетворение, сравнение, эпитет. Основы стихосложения: синквейн. 

Устанавливать связь « автор – книга – тема». 

Рассказы современных писателей  

Рассуждать о прочитанном, сравнивать с реальными жизненными ситуациями. 

Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Знакомство с широким кругом современных писателей, с тематикой их творчества. Анализ 

произведений. 

Упражнять в умении предугадывать примерное содержание по названию, началу, иллюстрациям, 

используя внешние приметы или прежний опыт. 

Рассуждать с опорой на прочитанное произведение. 

Ступеньки мудрости  

Чувства, эмоции героев и читателей. Мастерство писателя. 

Детальный анализ произведения. 

Работа художника-иллюстратора. Значение иллюстрации в раскрытии содержания произведения. 

Обобщить прочитанное, нахождение логических связей в произведении. 

Формирование нравственной позиции младшего школьника. Повторение правил гигиены чтения. 

Литературное слушание, чтение и рассматривание книги. 

Учить работать с книгой: обложка, иллюстрации, автор, тема, жанр. 

Упорядочение и систематизация доступного круга чтения по теме. Выделение из прочитанных 

книг особенно интересных сведений из науки и техники. 
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Анализ и оценка умения коротко, понятно, интересно рассказать о прочитанной книге. 

Зарубежные писатели детям  

Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Анализ произведения. 

Умение находить в книгах общие признаки. 

Темп чтения, передача настроения голосом. 

Анализ произведения по вопросам учителя. 

Составление вопросов для оппонентов по прочитанному произведению. 

Моя книжная полка  

Беседа о том, с какими книгами познакомились, кто какое направление выбрал для 

самостоятельного чтения, о чем узнал. 

Углубленное рассмотрение книг приключенческого жанра. 

Литературное слушание. Анализ произведения. 

Формирование нравственной позиции младшего школьника. Повторение правил гигиены чтения. 

Рассуждать с опорой на прочитанное произведение. 

Составление характеристики героя по его поступкам и жизненным ситуациям. 

 

 

2.2.2.15. Курс внеурочной деятельности « Умники и умницы» 

  

1 класс 

   Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается 

с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть 

неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и слухового 

запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

   В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 

выполнение которых предполагает использование практических действий. На первых порах 

работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же постараться 

подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная 

и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, 

обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и 

давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, 

постепенно сокращались с одновременным повышением доли участия детей в поиске решения 

предложенной задачи. 

   На последующих этапах предусматривается полный переход на самостоятельное выполнение 

учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, соседом по парте, 

поиск совместного решения парами или группами. Ведущая задача учителя - поощрять и 

поддерживать самостоятельность детей в поиске решения. В то же время не следует предъявлять 

жёстких требований к тому, чтобы задача была обязательно решена каждым учеником. Важно 

следить, чтобы по мере продвижения к этой деятельности все большее число учащихся класса 

вовлекалось в неё. 

   Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение 

всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения и рассуждений, 

показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее рациональные, 

оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для детей с низким 
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уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей усваивают все новое с 

большим трудом и длительное время не могут выполнять задания самостоятельно). 

2класс 

I. Свойства, признаки и составные части предметов  

     Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, буквах 

и словах. 

II. Сравнение  

     Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание признаков. 

Правила сравнения. 

III. Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями  

     Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-вид». 

Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

IV. Элементы логики  

     Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные цепочки. 

Рассуждения. Умозаключения. 

V. Развитие речи   

      Умение конструировать образное выражение (сравнение, олицетворение). Типы текстов. 

Знакомство со словарями..Изобразительные средства языка: Сравнение олицетворение. 

VI. Развитие аналитических способностей  

     Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Составление 

вопросов и загадок. Логические игры. 

3класс 

− Свойства, признаки и составные части предметов  

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 

− Сравнение  

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

− Комбинаторика  

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

− Действия предметов  

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. Последовательность 

событий. 

− Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями  

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

− Элементы логики  

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). Выражения и высказывания. 

− Развитие творческого воображения  

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

− Практический материал  

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

4класс 

I. Сравнение  

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

II. Комбинаторика  

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 
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III. Элементы логики  

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. Причинно-

следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические возможности. 

Рассуждения. Выводы. 

IV. Развитие творческого воображения  

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки 

зрения русского языка и окружающего мира. 

V. Практический материал  

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи. 

 

 

 

 

2.3.  Программа воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

    Программа воспитания МБОУ ООШ №38 направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагогические 

работники: учитель, классный руководитель, заместитель директора по ВР, наставники - могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №38 находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 

у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ ООШ № 38 основной общеобразовательной школой. Численность обучающихся на 

1 сентября 2021 года составляет 156 человек, численность педагогического коллектива - 12 

человек. 

МБОУ ООШ №38 - это городская школа, расположенная в посёлке Соколово -

Кундрюческом, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

В МБОУ ООШ № 38 нет ставок социального педагога, вожатой. Скорость Интернет-соединения 

не менее 100 МБ/с и др. Данные факторы не могут не вносить особенности в воспитательный 

процесс. Но следствием этого являются 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 
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приближена к людям. Школа в поселке является не только образовательным, но и культурным 

центром. 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. Многие педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, а 

теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами, школьниками и их родителями. Другие педагоги, начинали свою 

педагогическую карьеру в стенах нашей школы и непрерывно продолжают работать и по 

сегодняшний день. 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. В процессе 

воспитания сотрудничаем с ЦРТД и Ю, с поселковым клубом, КДН и ЗП, ОПДН ОВД, 

драматическим театром, библиотеками города Новошахтинска и другими культурными центрами 

города. 

Процесс воспитания в образовательной организации 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 образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 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, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими 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. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка 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, водоёмы);   

- 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 чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё 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.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

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 большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 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) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках приоритетных 

направлений воспитательной деятельности школы: 

➢ Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное; 

➢ Общекультурное (гражданско-патриотическое и экологическое) воспитание; 

➢ Безопасность жизнедеятельности. Здоровьесберегающее воспитание; 

➢ Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений; 

➢ Трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 

➢ Работа с родителями. 

 Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули: 

➢ Классное руководство и наставничество 

➢ Школьный урок 

➢ Курсы внеурочной деятельности 

➢ Работа с родителями 

➢ Самоуправление  

➢ Профориентация  

Вариативные модули 

➢ Ключевые школьные дела 

➢ Детские общественные объединения 

➢ Экскурсии, экспедиции, походы 

➢ Организация предметно-эстетической среды 

➢ Культура безопасности 
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3.1. 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 совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

(Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер. Если школа организует процесс воспитания через общешкольные ключевые дела, то в 

данном модуле Программы ее разработчикам необходимо кратко описать те дела, которые 

используются в работе именно этой школы. В каждом из них педагогам важно ориентироваться на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников). 

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.  

➢ открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

➢ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

➢ участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

➢ разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

➢ 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.  

➢ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 
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➢ капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

➢ 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. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

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.  

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, 

тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

➢ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (День Матери, Новый 

год, 8 Марта). 

➢ организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
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духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

➢ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

➢ сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

➢ выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

➢ изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

➢ поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

➢ индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

➢ коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

➢ регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

➢ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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➢ привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

➢ привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

➢ регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

➢ помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

➢ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

➢ создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

➢ привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

➢ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов . 

Направления   1 класс  2 класс  3 класс  4 класс 

Спортивно- Юный шахматист 

 

Юный Юный Юный 

http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/vneurochka/rabochaja_programma_shakhmaty_1_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/vneurochka/rabochaja_programma_shakhmaty_2_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/vneurochka/rabochaja_programma_shakhmaty_3_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/vneurochka/rabochaja_programma_shakhmaty_4_kl_podpisano.pdf
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оздоровительное шахматист 

  

шахматист 

 

шахматист 

  

Общекультурное Как хорошо уметь 

читать 

Как хорошо 

уметь читать  

Как хорошо 

уметь читать  

Как хорошо 

уметь читать  

Общеинтеллектуал

ьное 

Умники и умницы  Умники и 

умницы 

 

Умники и 

умницы 

  

Умники и 

умницы 

 

Духовно-

нравственное 

Доноведение 

 

Доноведение  

  

  

Доноведение  

 

Доноведение  

  

Социальное Разговор о 

правильном 

питании 

 

Разговор о 

правильном 

питании 

 

Разговор о 

правильном 

питании 

 

Разговор о 

правильном 

питании 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

Общекультурное направление. урсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/vneurochka/rabochaja_programma_shakhmaty_2_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/vneurochka/rabochaja_programma_shakhmaty_3_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/vneurochka/rabochaja_programma_shakhmaty_4_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_kak_khorosho_umet_chitat_1_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_kak_khorosho_umet_chitat_1_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_kak_khorosho_umet_chitat_1_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_kak_khorosho_umet_chitat_1_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_kak_khorosho_umet_chitat_1_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_kak_khorosho_umet_chitat_1_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_kak_khorosho_umet_chitat_1_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_kak_khorosho_umet_chitat_1_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_umniki_i_umnicy_1_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_umniki_i_umnicy_2_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_umniki_i_umnicy_2_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_umniki_i_umnicy_3_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_umniki_i_umnicy_3_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_umniki_i_umnicy_4_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_umniki_i_umnicy_4_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_donovedenie_1_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_donovedenie_2_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_donovedenie_3_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_donovedenie_4_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_razgovor_o_pravilnom_pitanii_2_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_razgovor_o_pravilnom_pitanii_2_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_razgovor_o_pravilnom_pitanii_2_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_razgovor_o_pravilnom_pitanii_2_kl_podpisano.pdf
http://mouoosh38.narod.ru/2020-2021/rabohie/vneurochka/rp_razgovor_o_pravilnom_pitanii_2_kl_podpisano.pdf
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умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

  

3.4. 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; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

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 
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самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 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.  

Основной формой развития самоуправление в школе 38 является Школьный парламент.  

Школьный парламент - орган ученического самоуправления, действует на основании 

Устава МБОУ СОШ №38. Руководит Школьным парламентом президент, который избирается 

всеобщим голосованием. 

Школьный парламент: 

➢ выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни МБОУ ООШ №38, 

изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию обучающихся в органах управления МБОУ ООШ №38, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 

➢ содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности, 

создает условия для их реализации; 

➢ содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует 

работу по защите прав обучающихся. 

На уровне школы: 

➢ через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

➢ через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

➢ через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

➢ через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

➢ через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

➢ через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

➢ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

➢ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 
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На индивидуальном уровне:  

➢ через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

➢ через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении.  

Основной целью создания и деятельности первичного отделения РДШ в МБОУ ООШ №38 

является формирование, воспитание и развитие высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, поддержка детских и молодёжных инициатив. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

➢ Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни 

прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

➢ Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

➢ Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов правил дорожного движения (ЮИДПДД), дружина юных пожарных (ДЮП) и 

т.д. 

➢ Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях. 

 

Основными формами деятельности членов РДШ являются:   
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➢ участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях; 

➢ коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

➢ информационно-просветительские мероприятия; 

➢ разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

➢ организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 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 : 

➢ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

➢ литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

➢ регулярные сезонные походы на природу - «День здоровья», организуемые в 1-4  

классах их классными руководителями; 

➢ профориентационные экскурсии учащихся: ООО «Би-Пром», «Гардиан- Стекло», 

ОАО «Глория Джинс»и др. 

 

3.8. 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. Эта работа осуществляется через:  

➢ циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 
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осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

➢ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

➢ экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

➢ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

➢ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: посещение открытых уроков (уроки финансовой грамотности, Всероссийские 

открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» ); 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как  

➢ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

➢ размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

➢ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за территорией мемориала 40 

лет Победы, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

➢ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

➢ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

➢ совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

➢ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 
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декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

➢ акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

➢  

3.10. Модуль «Работа 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 и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

➢ семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

➢ родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

➢ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

➢ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

➢ семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

➢ родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

➢ работа специалистов 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. 

 

3.11. Модуль «Культура безопасности» 

Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» мы понимаем способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться при 

изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а также во 
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внеурочное время в кружках и факультативах. Система комплексной безопасности подразумевает 

состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем 

обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 

предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. сотрудников. 

Комплексная безопасность ОУ реализуется в следующих направлениях: 

➢ Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму 

➢ Пожарная безопасность 

➢ Охрана труда и техника безопасности 

➢ Дорожная безопасность 

➢ Информационная безопасность 

➢ Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Задачи для достижения целей: 

➢ организация участия обучающихся в мероприятиях гражданско-правовой 

направленности(акциях,конкурсах, фестивалях); 

➢ проведениетематическихклассных часовпоохранежизнииздоровья учащихся; 

➢ формирование ценностей ЗОЖ: здоровье физическое; активный отдых; гигиена и закалка; 

здоровое питание. 

➢ Профилактика несчастных случаев с детьми в школе, в быту (ветхое жилье, пожары, 

электронагревательные приборы, водоемы, пиротехника, теракты, интернет-безопасность 

ит.д.). 

➢ Профилактика редныхпривычек. 

➢ Профилактика суицидов. 

➢ Профилактика девиантного поведения, преступлений и правонарушений среди детей и 

подростков. 

➢ Профилактика ДДТП и формирование навыков знаний ПДД. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Вся воспитательная работа строится таким образом, чтобы была возможность реализовать 

задачи и цель воспитательной работы. 

Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на 

основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм 

воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на ребенка - это 

профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных 

интересов учащихся, организация досуга детей. 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Высокий воспитательный эффект имеют нетрадиционные формы воспитания: школьные 

праздники, акции, Уроки мужества. 

Анализ воспитательной работы проводится на основании опросов учащихся, учителей, 

родителей, а также достигнутых результатов. 

В течение всего учебного года проводятся мониторинги. 

Первая группа объективных статистических показателей: 

➢ Процент успеваемости и посещаемости. 

➢ Количество правонарушений, совершенных учащимися. 

➢ Количество учащихся класса состоящих на внутришкольном учете, на учете в 

ОПДН. 

➢ Участие (результаты) учащихся в школьных, городских и российских конкурсах и 

проектах. 

➢ Процент охвата учащихся горячим питанием. 

Количество конфликтных ситуаций (с родителями, среди учащихся, с учителями). 

Во вторую группу входят показатели анализа эффективности процесса воспитания: 

➢ диагностика уровня развития классного коллектива (социометрия); 

➢ уровень воспитания ученика, класса и учреждения в целом (уровень воспитанности); 

➢ уровень эмоционального настроя класса —психологический климат в классе, а 

также диагностики, входящие в мониторинг программ, работающих в школе. 

Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации школы, классных 

руководителей, школьного уполномоченного. Успешность мероприятий и организованность 

работы обеспечивается благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену. 

Эффективно реализована работа по учету учащихся всех социальных категорий. Благодаря 

системной работе классных руководителей и заместителя директора по ВР оперативно 

выявляются дети и семьи «групп риска», проводится изучение контингента подростков и их семей, 

начиная с младших классов, выявляются учащихся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, учителями-

предметниками, медицинским работником школы, администрацией школы и комиссией по делам 

несовершеннолетних, ОПДН, отделом опеки и попечительства управления образования. 

Своевременно проводится корректировка данных социального паспорта и непосредственно 

личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Эти мероприятия позволяют 

правильно планировать, контролировать и координировать социально-педагогическое 

сопровождение и адресную помощь социально неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН 

и ЗП, ОПДН, отделом опеки и попечительства и вести профилактическую работу с «трудными 

детьми». 
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Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную 

на обеспечение главной функции воспитательной системы - развитость, целостность личности. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в 

школе успешно действуют классные родительские комитеты, Родительский патруль 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ ООШ № 38 

на 2021-2022 учебный год 

1-4 класс 

Ключевые общешкольные дела 

Дела  классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Сентябрь  

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1 01.09.2021 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День знаний 2-4 01.09.2021 Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09.2021 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09.2021 МО начальных 

классов 

Посвящение в первоклассники и 

пешеходы 

1 сентябрь Кл.руководитель, 

зам.директора по ВР 

День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель 

физкультуры, кл. 

руководители 

Беседы и инструктажи о 

поведении в ЧС 

1-4 сентябрь кл. руководители 

Беседы, классные часы по 

профилактике ЗОЖ 

1-4 сентябрь кл. руководители 

Октябрь  

День пожилого человека. Урок 

милосердия и доброты. 

1-4 01.10.2021 кл. руководители 

День учителя (поздравления для 

учителей) 

1-4 05.10.2021 кл. руководители, 

Всемирный день математики. 

Математический турнир. 

1-4 15.10.2021 зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

«Золотая осень» конкурс 

рисунков, поделок из природного 

и бросового материала. 

1-4 октябрь зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Всероссийская предметная 4 октябрь кл. руководители 
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олимпиада школьников 

Ноябрь  

Классные часы ко Дню 

народного единства 

1-4 ноябрь кл. руководители 

День толерантности. Классные 

часы  

1-4 ноябрь кл. руководители 

День матери в России. 

Поздравление для мам. 

1-4 ноябрь кл. руководители 

Декабрь    

День Неизвестного Солдата 1-4 03.12.2021 кл. руководители 

Международный день инвалидов 3-4 03.12.2021 кл. руководители 

День Героев Отечества 1-4 09.12.2021 кл. руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12.2021 кл. руководители 

200-лет со дня рождения 

Некрасова Н.А. 

1-4 10.12.2021 кл. руководители 

День Конституции РФ 1-4 12.12.2021 кл. руководители 

Конкурс рисунков «Новогодние 

картинки» 

1-4 Декабрь кл. руководители 

Новый год в школе (утренники) 1-4 Декабрь  кл. руководители 

Январь     

Классные часы «День полного 

освобождения Ленинграда» 

1-4 Январь кл. руководители 

Классные часы « С днём 

рождения г.Новошахтинск!» 

1-4 Январь  кл. руководители 

Февраль    

Мероприятия в рамках 

месячника гражданского и 

патриотического воспитания 

1-4 1-25 февраля кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Классные часы «Юные герои 

антифашисты» 

1-4 8 февраля кл. руководители 

Классные часы «Освобождение 

города Новошахтинска от 

немецко-фашистских 

захватчиков» 

1-4 13 февраля кл. руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного 

языка 

1-4 21.02.2022 кл. руководители 

Март    

Конкурс рисунков, поздравлений 

«8 марта – женский день» 

1-4 1-7 марта кл. руководители, 

зам. директра по ВР 

Неделя математики 1-4 14-20 марта кл. руководители 

Классные часы, видео экскурсии 

«День воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-4 18 марта кл. руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1-4 21-27 марта кл. руководители 

Апрель     

Всемирный день Здоровья 1-4 7 апреля кл. руководители, 

зам. директра по ВР  

День космонавтики.  Письмо 1-4 12 апреля кл. руководители 
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Ю.А.Гагарину 

Май     

Мероприятия и акции, 

посвященные Дню победы 

1-4 май кл. руководители 

Международный день семьи. 

Выпуск стенгазет «Папа, мама, я 

– дружная семья» 

1-4 15.05.2022 кл. руководители 

Классный час «День славянской 

письменности» 

1-4 24.05.2022 кл. руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 25.05.2022 кл. руководители 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

1-4 В течен. года кл. руководители 

    

Классное руководство и наставничество  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

    

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы  Количество 

часов в 

неделю 

ответственные 

Юный шахматист 1-4  Учитель физкультуры 

Разговор о правильном питании 1-4  Учителя начальных классов 

Умники и умницы 1-4  Учителя начальных классов 

Доноведение 1-4  Учителя начальных классов 

Как хорошо уметь читать 1-4  Учителя начальных классов 

Профориентация 

Дела  классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные  

Классные часы согласно планам 

кл.руководителей «Все 

профессии важны!» 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Конкурс рисунков, проектов 

«Профессии моих родителей» 

1-4 Январь  Кл. руководители 

Виртуальные экскурсии по 

предприятиям города 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Детские общественные объединения 

Дела  классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные  

Участие в ДЕД РДШ и 

различных мероприятиях 

(проектах и акциях) 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Участие в школьных акциях 

- «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

- «Крышечки добра» 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Культура безопасности 

Дела  классы Ориентиров Ответственные  
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очное время 

проведения 

Инструктажи по ТБ и ЧС во 

время учебного, каникул 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29 

сентября 

Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

Изучение ПДД ( по программе) 1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Изучение ППБ ( о программе) 1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Классные часы «Профилактика 

безнадзорности», «Что такое 

коррупция?», «Выполнение 

закона № 346» 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Участие во Всероссийском уроке 

по ОБЖ 

1-4 Сентябрь, 

октябрь, 

март, май 

Кл. руководители, учитель 

ОБЖ 

Экскурсии и походы 

Дела  классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные  

Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Экскурсии в школьный музей 

«Боевой и трудовой славы» 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Виртуальный экскурсии в музеи 

Ростовской области и РФ 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела  классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные  

Тематические выставки 

рисунков, фотографий, 

творческих работ 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь  Кл. руководители 

Трудовые десанты по уборке 

школьной территории 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Классные часы 1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Работа с родителями 

Дела  классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные  

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в 

четверть 

Директор школы 

Классные родительские собрания 1-4 По плану Кл. руководители 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством школьного сайта 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение Кл. руководители 
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года 

Работа в составе школьной 

комиссии по контролю за 

качеством питания 

1-4 План работы 

комисссии 

Администрация школы 

Совместные мероприятия с 

детьми (праздники, походы, 

экскурсии) 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

. 

2.5. Программа коррекционной работы для начальной школы МБОУ ООШ№38 

 

Одной  из  важнейших задач  начального образования  является  обеспечение  «условий  для  

индивидуального  развития  всех обучающихся,  в  особенности  тех,  кто в  наибольшей  степени  

нуждается  в специальных условиях обучения,  –    детей  с  ограниченными возможностями 

 здоровья», а также  «учет  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья» (Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования). 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на: 

• создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

− определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

− определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

− создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико--

педагогической комиссии); 

− разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

− обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

− оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 
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обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Описание специальных условий для обучающихся с ОВЗ. 

Создание специальных условий для детей в ОВЗ является одной из основных задач 

деятельности МБОУ ООШ№38. Специальные условия включают в себя специфические элементы 

в целом, согласно особенным образовательным потребностям детей с ОВЗ и для каждой категории 

отклоняющегося поведения отдельно. 

 Основная  цель данных действий: создание среды, адекватной общим и особым 

образовательным потребностям, эмоционально и физически комфортной для ребенка с ОВЗ, 

открытой для его родителей, гарантирующей укрепление и сохранение психологического и 

физического здоровья учащихся. 

В МБОУ ООШ №38 ставятся следующие задачи по созданию специальных условия для 

детей с ОВЗ: 

- достигнуть планируемого результата освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися; 

- применить специфические и обычные шкалы оценки «академических» достижений ребенка с 

ОВЗ, которые соответствуют его особенным образовательным потребностям; 

- адекватно оценить  динамику развития жизненной компетенции детей с ОВЗ совместно всеми 

участниками образовательного процесса, включая и родителей и работников школы; 

- индивидуализировать образовательный процесс в отношении детей с ОВЗ; 

- целенаправленно развить способности детей с ОВЗ к взаимодействию и коммуникации с 

ровесниками; 

- выявить и развить способности учащихся с ОВЗ через систему секций, клубов, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в частности социальной практики, 

применяя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- включить детей с ОВЗ в доступные им творческие и интеллектуальные соревнования, проектно-

исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество; 

- применить в образовательном процессе современных достоверных коррекционных и научно 

обоснованных технологий, которые соответствуют особенным образовательным потребностям 

детей с ОВЗ; 

Существительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, которые включают в себя, в частности 

отсутствие либо наличие инвалидности определяет и существенную вариативность специальных 

образовательных условий распределенных по разным ресурсным сферам (материально-

техническое обеспечение, включая информационные, кадровые, программно-методические, 

архитектурные условия и т. п.). 

 

Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ. 

1.         Организационное обеспечение. Базируется на нормативно-правовой базе. Создание 

условий, обеспечивающих не только осуществление образовательных прав самого ребенка 
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на получение соответствующего его возможностям образования, но и осуществление прав 

всех детей остальных детей, которые включены наравне с особенным ребенком в 

инклюзивное образовательное пространство.  Заключается Договор с родителями, в котором 

будут фиксированы как обязанности, так и права всех субъектов инклюзивного 

пространства, которые предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного 

маршрута согласно особенностям и возможностям ребенка, в частности новые возникающие 

в процессе образования. 

2.     С целью создания специальных условия для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

взаимодействие школы  с городским психолого-медико-педагогическим центром «Успех», 

детской поликлиникой, новошахтинским психоневрологическим диспансером. 

Осуществляется медицинское сопровождение и организация питания, информационно-

образовательная среда. 

3.      Материально-технические условия осуществления образовательной программы, 

обеспечивают  соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, учитывая потребности детей с 

ОВЗ, которые учатся в данном учреждении. Для учащихся с ОВЗ рабочее место – первая 

парта. 

-санитарно-бытовых условий, учитывая потребности детей с ОВЗ, учащихся в данном 

учреждении. 

-пожарной и электробезопасности, учитывая потребности детей с ОВЗ, учащихся в данном 

учреждении. 

Организационно-педагогические условия сориентированны  на эффективное и полноценное 

получение образования всеми учащимися образовательного учреждения, которые реализуют 

инклюзивную практику.       

 Непосредственно в рамках образовательного процесса большое внимание уделяется  

формированию взаимоотношения  учащихся в духе сотрудничества, создается  атмосфера 

эмоционального комфорта и принятия особенностей каждого, создаются условия для 

формирования у детей социально-направленной и позитивной учебной мотивации. 

Используются  адекватные потребности и возможности учащихся современные методы, 

технологии, формы, приемы организации учебной работы, а также адаптация содержания 

учебного материала, выделение достаточного и необходимого для освоения ребенком с 

ОВЗ, адаптация имеющихся либо разработка нужных дидактических и учебных материалов 

и др.  

Важными элементами являются: 

- создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе ровесников, школьном сообществе; 

- организация внеучебных, уроков и внеклассных мероприятий с применением интерактивных 

форм деятельности детей; 

- организация внеклассной работы, которая направлена на раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка; 

- осуществление его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также 

использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

-психолого-педагогическое сопровождение для детей с инвалидностью и ОВЗ; 

-организация деятельности специалистов в форме школьного консилиума для обследования детей, 

разработки индивидуальной образовательной программы, направление на городскую ПМПК с 

целью определения дальнейшего образовательного маршрута; 

-организация процесса сопровождения детей согласно разработанной программе. Создание 

условий   для комплексного взаимодействия с городским психолого-медико-педагогическим 

центром «Успех», который обеспечивают возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов (логопед, дефектолог), ведение регулярной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам осуществления основной образовательной программы 
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начального общего образования детей с ОВЗ, применения достоверных инновационных и научно-

обоснованных разработок в сфере коррекционной педагогики. 

 Специальные условия для обучающихся с ОВЗ, созданные в МБОУ ООШ № 38 включают в 

себя: 

Использование специальных  приемов и методов обучения в соответствии с требованием 

АООП. 

 Учет психофизических особенностей ребенка: повышенной утомляемости, слабого 

внимания, низкого темпа деятельности, сниженной работоспособности. 

 Занятия педагога по обогащению детей с ОВЗ разнообразными знаниями об окружающем 

мире, развитию анализирующего наблюдения, формированию умственных операций отвлечения, 

обобщения, сравнения и накопление опыта практических обобщений, формирования 

пространственных представлений, произвольной деятельности, функций программирования и 

контроля. Формирование алгоритмов учебной деятельности в том числе коррекция и развитие 

всех познавательных процессов: памяти (кратковременной и долговременной), восприятия, 

внимания (распределение, концентрация, переключение и др.), мышление (анализ, синтез, 

классификация, обобщение, сходство-различие, причинно-следственные связи), формирование 

самовосприятия и восприятия других. Развитие мотивации к учебной деятельности, формирование 

любознательности, наблюдательности, активного отношения к создаваемой для них проблемной 

ситуации. 

 Дополнительные занятия с педагогом , направленные на ликвидацию пробелов в знаниях, 

повышение уровня общего развития, практическая подготовка к усвоению нового учебного 

материала, развитие познавательной деятельности, помощь в освоении программного материала. 

Направления работы деятельности образовательного учреждения 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание. 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации. 

 

 

 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п/

п 

Задачи Содержание деятельности в ОУ Ответственн

ые 

Сроки 

проведен

ия 

1 Комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля. 

Изучение особых образовательных 

потребностей будущих 

первоклассников, анализ «Карт 

индивидуального развития» 

Выявление состояния физического 

и психического здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

Педагоги, 

Медицинский 

работник, 

 

Педагог-

психолог 

МБУ Центр 

«Успех» 

 

  

Май 
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движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

2 Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном 

учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей 

адаптации. 

Проведение педагогической 

диагностики по изучению уровня 

адаптации младших школьников. 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития  

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей.             

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проведение углубленного 

диагностического обследования 

 

 

 

Педагог-

психолог 

МБУ Центр 

«Успех» 

 

 

 

Ноябрь 

- 

март 

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся. 

Мониторинг сформированности 

УУД учащихся. 

Психологическое обследование 

учащихся в период перехода из 

начального в среднее звено 

обучения. 

Педагоги 

 

Педагог-

психолог 

МБУ Центра 

«Успех» 

В течение 

учебного 

года 

 

Апрель - 

май 

5 Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации развития. 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

 

Педагоги 

 

В течение 

учебного 

года 
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Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

6. Системный 

разносторонний контроль 

специалистов за уровнем 

и динамикой развития 

ребёнка. 

Динамическое  наблюдение за 

учащимися в рамках деятельности 

ПМПк 

Специалисты 

ПМПК, 

Педагог-

психолог 

МБУ Центра 

«Успех» 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы. 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития учащихся. 

Педагог-

психолог 

МБУ Центр 

«Успех» 

педагоги 

Апрель 

Май 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

На основании рекомендаций и заключений ПМПК  составляется комплексный план оказания 

ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

2. Коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 
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Коррекционно-развивающая   работа   включает: 

№ 

п/

п 

Задачи Содержание деятельности в 

ОУ 

Ответствен- 

ные 

Сроки 

проведени

я 

1. Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных 

программ/методик, методов 

и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

Определение программы 

индивидуальной траектории 

развития в рамках 

деятельности ПМПк 

Администра

-ция 

 

 

Педагог 

В течение 

года 

2. Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию 

его поведения. 

Организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения. 

Психолог 

МБУ Центра 

«Успех» 

 

Педагог 

 

Логопед 

МБУ Центра 

«Успех» 

 

Родители 

В течение 

года 

3. Формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекция 

отклонений в развитии. 

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике образовательного 

процесса. Динамическое 

наблюдение за учащимися в 

рамках работы ПМПк. 

Администра

-ция 

 

 

Педагоги 

В течение 

года 

4. Социальная защита ребёнка 

в случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные консультации 

специалистов. 

Педагоги 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

МБУ Центра 

«Успех» 

В течение 

года 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются педагогами,  и, в рамках сетевого взаимодействия,  специалистами Центра 

«Успех» (психологом, логопедом). Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляют педагоги, работающие с такими детьми. 

Коррекционно-развивающая   работа  с обучающимися предполагает: 

Вид работы Предполагаемый результат 

1. Индивидуальные психо-коррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-

психологической адаптации. 

1. Коррекционные мероприятия по преодолению трудностей 

в детско-родительских  взаимоотношениях и в системе 

«Учитель - ученик». 

2. Коррекционные мероприятия по снижению школьной 

тревожности  и повышению психологической комфортности  

обучающихся. 

3. Коррекционные мероприятия по повышению готовности к 

обучению в среднем звене  у обучающихся  4-х классов. 

4. Участие в работе школьной ПМПк (подготовка 

материалов, углубленные диагностические исследования 

проблем в обучении и воспитании, направление на городскую 

ПМПК) 

5. Выполнение рекомендаций городской ПМПК педагогами, 

родителями. 

6. Сетевое взаимодействие с Центром ПМС «Успех». 

Осуществляется сопровождение детей (в группе и 

идивидуально) узкими специалистами - логопедом, 

дефектологом, психологом. 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

Повышение  уровня семейной и 

педагогической   поддержки 

обучающимся 

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности 

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

 

На основе медико-психолого-педагогической заключения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, учителя физкультуры, 

дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной 

ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра осуществляет 

профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, 

контролирует выполнение медицинских рекомендаций. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию 

индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие 

цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной и 

письменной речи 

обучающихся 1 класса. 

Наблюдение, анкетиро-

вание родителей 

Определение количества обучающихся, 

имеющих отклонения в речевом развитии. 

Уточнение степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и степень 

сформированности связной речи. 

Педагогическая 

диагностика готовности 

к обучению. 

Индивидуальное тести-

рование 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 
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Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия 

с обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия, занятия 

внеурочной 

деятельности. 

Коррекция нарушений 

Развитие познавательных процессов. 

Работа с родителями 

Родительские собрания. 

Педагогические 

консилиумы. 

Выступление по 

актуальным темам: 

«Готовность ребёнка к 

школе»,  «Причины 

отставания», 

«Особенности 

семейного воспитания» 

и т.п. 

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами коррекционной 

работы. 

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями. 

Консультативная, 

просветительская 

работа. 

- Выявление причин трудностей в 

обучении; 

- приобщение родителей к коррекционно-

воспитательной работе. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

№ 

п/п 

Задачи Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответственны

е 

Сроки 

проведени

я 

1 Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Определение  стратегии 

сопровождения учащихся. 

Педагог, 

Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору индивидуально-

ориентированных методов 

и приёмов работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение запросов по 

оказанию методического 

сопровождения и 

практической помощи 

педагогам. 

Организация по вопросам 

сопровождения учащихся: 

- консультаций для 

педагогов; 

- выступлений на 

пед.советах, 

 -заседаниях школьных и 

районных методических 

объединениях учителей 

начальных классов; 

Администраци

я, 

Педагог-

психолог 

Центра 

«Успех», 

Педагоги 

В 

течение 

года 
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- мастер-классов; 

-обучающих семинаров, 

практикумов. 

3 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация  

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и представление 

учащихся на ПМПК 

Администраци

я, педагог-

психолог 

Центра 

«Успех» 

педагоги, 

Специалисты 

ПМПК 

Родители 

В течение 

года 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как  

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1. Организацию родительских собраний, бесед. 

Рекомендуемые темы: 

- «Как построить гармоничные отношения с ребенком»; 

-  «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья  в приготовлении уроков»; 

- «Рекомендации для родителей  по формированию у детей  с особыми образовательными 

потребностями положительной мотивации обучения». 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- «Преемственность в обучении начальных классов и среднего звена»; 

- «Психологический комфорт на уроке» 

- «Особенности обучения детей с ОВЗ». 

 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

− комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной 

сфер ребёнка. 

 

Комплексная модель взаимодействия  психологической службы МБОУ ООШ № 38 

Тесное сотрудничество способствует эффективному решению поставленных задач 

коррекционно–развивающей  работы. Сотрудничество позволяет комплексно определять  и решать 
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проблемы ребёнка, предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов разного 

профиля по вопросам личностного и познавательного развития. 

Осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами дошкольных 

учреждений по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сотрудничество со средствами массовой информации необходимо в процессе реализации 

консультационной, информационно-просветительской деятельности с родительской 

общественностью. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения направлено на 

решение вопросов, возникающих в процессе организации здоровьесберегающей среды  для 

учащихся с ограниченными возможностями. 

Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюдение 

определенных условий. 

 

№ 

Условия  

эффекти

вности 

Содержание деятельности в ОУ 

1 

Психол

ого-

педаго

гическ

ое 

обеспе

чение. 

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПк: 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

для оптимизации образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

2 

Програ

ммно 

методи

ческое  

обеспе

чение. 

 

Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ; 

- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебных пособий (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.  
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3 

Кадров

ое 

обеспе

чение. 

 

Осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Привлечение специалистов служб города:  педагога-психолога, логопеда, 

социального  педагога,  медицинских работников. 

Обеспечение на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4 

Матер

иально  

технич

еское 

обеспе

чение. 

Создание надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения: 

- оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

5 

Инфор

мацио

нное 

обеспе

чение 

Создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и  

определяются  индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 
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содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка.   

 

3. Организационный раздел 

3.1Учебный план начального общего образования  

          Учебный план школы – основной нормативный документ, формируется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО) , федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее - ФК ГОС).  

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

Законы:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);  

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Программы:  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15);  

Постановления:  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от24.11.2015 № 81). 

 Приказы:  

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 

164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

 - приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 - приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

 - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Письма: 
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 - письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

 - письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной  

общеобразовательной школы № 38 города Новошахтинска. 

В соответствии с данными нормативными документами учебный план МБОУ ООШ № 38 

формируется с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Учебный план МБОУ ООШ № 38 обеспечивает: 

 Гарантию на получение обучающимися обязательного минимума образования в соответствии с 

государственным стандартом; 

 • Предоставление школьникам возможности, как можно более полно реализовать свой потенциал, 

удовлетворить свои образовательные потребности и интересы, развить разнообразные 

способности и интересы , в том числе этнокультурные  

• Условия для сохранения здоровья учащихся и возможность учета индивидуальных, 

образовательных потребностей школьников .  

Основное назначение учебного плана - сохранение единого образовательного пространства. Он 

устанавливает: 

 • Продолжительность обучения по каждой из ступеней обучения;  

• Недельную учебную нагрузку обучающихся.  

• Максимальную обязательную недельную учебную нагрузку обучающихся. 

 

Основная образовательная программа начальной общей школы позволяет интегрировать ведущие 

подходы к образовательным стандартам. В структуре и содержании программы наиболее полно 

отражены все особенности комплексного подхода к формированию: 

-личностных результатов; 

-метапредметных результатов; 

-предметных результатов. 

Основная образовательная программа построена на принципах интеграции и инвариантности. 

Включение в образовательный процесс учебных модулей в общеобразовательном учреждении 

рассматривается как один из механизмов плавной поэтапной модернизации традиционного 

содержания образования и нормализации учебной нагрузки, а также пропедевтической подготовки 

учащихся к профильному обучению на уровне средней общей школы. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает программно-

методическое обеспечение к учебному плану школы. Программно-методическое обеспечение к 

учебному плану включает учебные программы, учебники, учебные пособия, используемые в 

образовательном процессе по уровням  

Уровень начального общего образования. 

Учебный план на уровне начального общего образования составлен согласно примерного 

недельного учебного плана общеобразовательных организаций Ростовской области на 2020-2021 

учебный год по первому варианту при пятидневной учебной неделе.  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО в 1-4-х классах. Обучение 

осуществляется в 1-4 классах по УМК «Планета знаний». 
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Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования, учебные занятия в 

1-х классах проводятся только в первую смену. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года составляет: 

-в 1 классе - 33 учебные недели; 

-во 2-4 классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в начальной школе регулируется на основании требований СанПина 

2.4.2.2821-10: 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме. 

Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и в 1-й смене   с 08.00 до 13.00, во 

второй смене с  12.30 до 17.30 

Продолжительность уроков во 2-4 классах — 40 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 

21 час в неделю, во 2-4 классах — 23 часа в неделю. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования формируется 

внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового 

образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого являются 

личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 

изучению родного языка. 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 

классах составляет 4 часа в неделю. На преподавание предмета «Русский язык» отводится 

дополнительно 1 час в 1 и 2 классах для углубленного изучения материала. «Литературное 

чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». 

В связи с тем, что в 3, 4 классах на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» отводится  1 час в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной 

язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке»).  По заявлениям родителей 

изучаемый родной язык выбран русский язык по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» «Английский язык»  во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

     Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс 

по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

     Учебные предметы «Музыка» (1час) и «Изобразительное искусство» (1 час) представлены как 

отдельные предметы. 

      В  обязательной части (1-4 классы) регионального примерного учебного плана представлено 3 

часа физической культуры. 

      В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в 

объеме 1 часа. Данный курс является обязательным, поэтому в федеральном компоненте учебного 

плана для 4 класса уменьшается на 1 час «Литературное чтение» и при этом остается общий объем 

обязательной нагрузки – 23 часа. По решению родителей учащихся 4-х классов выбран модуль 

«Основы православной культуры». 

       Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неделю с 1 по 4 

классы (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). Введение третьего часа  физической 

культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений  продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании школьников, укреплении их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни.  

При проведении уроков физической культуры используются школьные спортивные сооружения и 

спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты, 

спортивные площадки и спортивные объекты, находящиеся в муниципальной собственности; 

- используются инновационные методики и технологии физического воспитания, современные 

мультимедийные средства, повышающие интерес к занятиям физической культурой, 

формирующие творческую активность и самостоятельность. 

      Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 -10 в учебные планы в рамках 3-х часов физической культуры 

включены предметы двигательно-активного характера: ритмика, обучение традиционным и 

национальным спортивным играм.
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Сведения о программах, реализуемых в начальной школе. 

 

1-4 классы УМК «Планета знаний» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Программа 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 1-4 кл. Примерные программы начального общего 

образования. «Стандарты второго поколения» УМК 

«Планета знаний» - М:Просвещение,2011 

Литературное 

чтение 

1-4 кл. Примерные программы начального общего 

образования. «Стандарты второго поколения» УМК 

«Планета знаний» - М:Просвещение,2011 

Иностранный язык Английский 

язык 

2 кл. Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку (английский 

язык) с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Авторская программа Горячева Н.Ю. Ларькина С.В. 

Английский язык для 2 класса, Астрель, 2013 

3 - 4 кл. Примерная программа  основного общего 

образования по иностранному языку (английский 

язык) с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Рабочая программа 3 – 4 кл.  на основе авторской 

программы Кузовлев В.П.,  Перегудова Э.Ш. 

Стрельникова О.В. др.  Английский язык. 

Просвещение,2017 

Математика  Математика 1-4 кл. Примерные программы начального общего 

образования. «Стандарты второго поколения» УМК 

«Планета знаний» - М:Просвещение,2011 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1-4 кл. Примерные программы начального общего 

образования. «Стандарты второго поколения» УМК 

«Планета знаний» - М:Просвещение,2011 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Авторской программы курса «Основы религиозных 

культур и светской этики » 4 класс, автор 

А.В.Кураев   –М., Просвещение 
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Искусство Музыка 1-4 кл. Примерные программы начального общего 

образования. «Стандарты второго поколения» УМК 

«Планета знаний» - М: Просвещение,2011 

Изобразительное 

искусство 

1-4 кл. Примерные программы начального общего 

образования. «Стандарты второго поколения» УМК 

«Планета знаний» - М: Просвещение,2011 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

1 – 4 кл. Рабочая программа физического воспитания 

в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  под редакцией Ляха 

В.И. и Зданевича А.А. – М.: Прсвещение,2012 

Технология Технология 1-4 кл. Примерные программы начального общего 

образования. «Стандарты второго поколения» УМК 

«Планета знаний» - М: Просвещение,2011 

 



303 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №38 города 

Новошахтинска на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего I Вар.

ч. 

Всего II Вар.

ч. 

Всего III Вар.

ч. 

Всего IV Вар.

ч. 

Всего 

 Обязательная часть          

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 4  4 4  4 18 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 3  3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык        0,5 0,5  0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

       0,5 0,5  0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык –   2  2 2  2 2  2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 

 4 
4 

 4 
4 

 4 
4 

 4 
16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

 2 
2 

 2 
2 

 2 
2 

 2 
8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– 

  

– 

  

– 

  

1 

 1 

1 

Искусство 

Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 

 1 
1 

 1 
1 

 1 
1 

 1 
4 

Технология  Технология  1  1 1  1 1  1 1  1 4 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 3  3 3  3 12 

Итого 
20 

1  

21 
22 

1 23 
22 

1 23 
22 

1 23 
90 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных достижений 

учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - ФГОС). 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация  проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти и года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой, 

рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются приказом директора ОО. 

 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода  с 

целью систематического контроля уровня освоения учащихся тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочность формируемых предметных знаний, степени развития 

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Целями текущего контроля является: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью   

возможного совершенствования образовательного процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы и заместителем директора по УВР. 

Учителя-предметники осуществляют контроль качества успеваемости в рамках своей 

предметной деятельности на основании  рабочей программы по предмету.  

Заместитель директора по УВР осуществляет контроль качества успеваемости в форме 

административной контрольной работы, в соответствии с графиком.  Время проведения 

административной работы от 20 до 25 минут. В соответствии  с временным регламентом, 

проведение административного контроля рассчитано не на всё учебное занятие. На основании 

этого в классном журнале в графе «Тема урока» прописывается следующая запись: «Тема урока в 

соответствии с календарно-тематическим планированием и Административная контрольная 

работа». Если по необходимости работа запланирована на весь урок, то вносится корректировка  в 

рабочую программу. По итогам результатов текущего контроля заместитель директора по УВР 

составляет аналитические справки и приказы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и первой четверти 2-го класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, используется только положительная  и не различаемая  по уровням 

фиксация результатов. 

Последствия получения неудовлетворительных результатов текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
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программой, и включают в себя обязательное проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале и его электронной версии. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся, как посредством заполнения 

предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.  

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной 

форме.  

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся в МБОУ ООШ № 38  проводится с целью 

определения качества освоения учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершению определенного временного промежутка (по итогам 

четверти, года). 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 2-4  классов, имеющие 

текущие положительные отметки по всем учебным предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться  письменно и устно. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации за год являются: контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение, тест, письменный ответ на вопрос,  лабораторные,  

практические работы  и другое.  

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, зачет, 

собеседование, защита проектно-исследовательской работы по предмету и другое. 

Итоговые четвертные оценки являются результатом промежуточной аттестации за 

четверть.  

Ежегодно, до начала учебного года, доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса (учителей, учащихся, родителей (законных представителей), сроки, 

форма, порядок проведения промежуточной аттестации за учебный год.         

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе во 2 -4  классах. 

  При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется МБОУ ООШ № 38 с учетом учебного плана, индивидуального учебного 

плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 



306 
 

Результаты промежуточной аттестации учитываются педагогами ОО при выставлении 

итоговых годовых отметок. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации подлежат пересдаче в 

установленные резервные сроки, но до конца учебного года. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.     

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

  Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МБОУ ООШ № 38 для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

законных представителей): 

 на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, и иные подобные мероприятия; 

отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях  педагогического совета 

МБОУ ООШ № 38. 

3.1.1. Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной  общеобразовательной школы № 38 города Новошахтинска на 2021-

2022 учебный год 

 

1. Начало  учебного года:  1 сентября 2021г. 

2. Окончание учебного года: 25 мая 2022 г.  

3. Регламентирование образовательного процесса: 

 

Продолжительность учебных четвертей 

№ четверти Период Продолжительность 

начало окончание 1 класс 2-9 классы 

1 четверть 01.09.21 29.10.21 8 недель 3 

дня 

8 недель 

3 дня 

2 четверть 08.11.21 24.12.21 7  недель 

  

7  недель 

  

3 четверть 10.01.22 18.03.22 9 недель 10 недель 

4 четверть 28.03.21 25.05.22 8  недель  

3 дня 

8  недель  

3 дня 

ИТОГО: 33 недели 34 недели 

 

 

Продолжительность учебного года:  

 1 классы – 33 недели 

 2-9 классы – 34 недели 
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Продолжительность каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность уроков 

 

1 классы 

 Начало-окончание 

продолжительность 2-9 классы 

Начало-окончание 

продолжительность 

(1 полугодие) 

 

1. 800 -835 

2. 845-920 

Динамическая пауза  

3.1000-1035  

4.1045-1120 

5.1130-1205 

 

(2 полугодие) 

1. 800 -840 

2. 850-930 

Динамическая 

пауза  

3.1000-10 40 

4.1050-11 20 

5.11 30-12 10 

35 минут 

 

 

 

 

 

 

 

40минут 

1. 8-00   --- 8-40    

перемена 10 мин 

2. 8-50   ---9-30   

перемена 15мин 

3.9-45 ---10-25  

перемена 15 мин 

4. 10-40 ---11-20  

перемена 10 мин 

5. 11-30 ---12-10  

перемена 5 мин 

6. 12-15 ---13-55 

     

40 минут 

 

 

Праздничные дни: 04.11.21, 08.03.22г., 23.02.2022г. 

Перенос выходных дней:  05.11.2021г., 03.05.2021 г., 10.05.21г. 

Промежуточная аттестация:   с 18.04.22 по 21.05.22 (включительно) без прекращения 

образовательного процесса. 

Государственная итоговая аттестация:  обучающиеся 9 класса, в сроки, установленные 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

 

 

Наименование 

каникул 

Период Продолжительность 

начало окончание 1 класс 2- 9 классы 

Осенние 01.11.21 по 07.11.20 

(включительно) 

7 дней 7дней 

Зимние 27.12.21 по 09.01.22 

(включительно) 

14 дней 14 дней 

Дополнительные  

1 класс 

07.02.22  по 13.02.22 

(включительно) 

7 дней -- 

Весенние  19.03.22 по 27.03.22 

(включительно) 

9дней 9 дней 

ИТОГО: 37 дней 30  дней  
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3.1.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ ООШ №38 и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое 

на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности. 

     Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 

являются следующие нормативно-правовые документы: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897).  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

• Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г №189, зарегистрированное в Минюсте 

России 03.03.2011 №189). 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010г. №2106); 

• Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296. 

 

     Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

    Заинтересованность  МБОУ ООШ №38 в решении проблемы внеурочной деятельности   

объясняется не только включением ее в учебный план 1-4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

    Принципы организации  внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

• опора на  традиции МБОУ ООШ №38;   

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

    Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов  МБОУ ООШ №38. 
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     Реализация внеурочной деятельности в  МБОУ ООШ №38 осуществляется через  

оптимизационную модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов  

МБОУ ООШ №38 и  предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники.  

    В 1-4  классах координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом  МБОУ ООШ №38; 

• организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

• организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

    В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5  

направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности, знакомство с различными видами человеческой 

деятельности, возможность раннего  выявления интересов и 

склонностей 

Социальное Воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование 

навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

➢ Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

➢ Проведение бесед по охране здоровья. 

➢ Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 



310 
 

➢ Участие в районных и областных спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное: 

➢ Беседы, экскурсии. 

➢ Подготовка и участие в конкурсах. 

➢ Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия 

3. Духовно-нравственное: 

➢ Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

➢ Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

➢ Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города, области. 

4.Общеинтеллектуальное: 

➢ Предметные недели; 

➢ Библиотечные уроки; 

➢ Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

➢ Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области. 

➢ Участие в олимпиадах 

➢ Разработка проектов к урокам. 

5.Социальное: 

➢ Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

➢ Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

➢ Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

    Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями начальных 

классов и учителями-предметниками школы. Образовательные программы внеурочной 

деятельности могут быть различных типов: комплексные, тематические, ориентированные на 

достижение результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные и др. 

• Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход 

от воспитательных результатов нижнего уровня к результатам высшего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности. 

•  Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используются при этом 

возможности различных видов внеурочной деятельности. 

•  Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня. 

• Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

• Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными 

категориям. 

•  Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - программы для 

детей с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

    Образовательные программы  внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ ООШ №38,  

разработаны педагогами  МБОУ ООШ №38 в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждёнными  педагогическим советом МБОУ ООШ №38. 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные разделы: 

• пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности, содержание, учебно-тематический план. 

 Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся выступает основная 

образовательная программа  МБОУ ООШ №38 
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План внеурочной  деятельности 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Название клуба Кол-во часов 

1 Спортивно-оздоровительное «Юный шахматист» 

 

2 

2 Общекультурное  «Как хорошо уметь читать» 2 

 

3 Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

 

2 

4 Духовно-нравственное «Доноведение» 

 

2 

5 Социальное «Разговор о правильном питании» 2 

 Всего  10 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Вид деятельности Название клуба Кол-во часов 

1 Спортивно-оздоровительное  «Юный шахматист» 2 

2 Общекультурное  «Как хорошо уметь читать» 2 

 

3 Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

 

2 

 

4 Духовно-нравственное «Доноведение» 2 

5 Социальное «Разговор о правильном питании» 2 

 Всего  10 

 

 

3  класс 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Название клуба Кол-во часов 

1 Спортивно-оздоровительное  «Юный шахматист» 2 

2 Общекультурное  «Как хорошо уметь читать» 2 

 

3 Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

 

2 

4 Духовно-нравственное «Доноведение» 

 

2 

5 Социальное  «Разговор о правильном питании» 

 

2 

 Всего  10 
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4 класс 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Название клуба Кол-во часов 

1 Спортивно-оздоровительное  «Юный шахматист» 2 

2 Общекультурное «Как хорошо уметь читать» 

 

2 

3 Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

 

2 

4 Духовно-нравственное «Доноведение» 

 

2 

5 Социальное «Разговор о правильном питании» 2 

 Всего  10 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  внеурочной деятельности 

 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

В школе созданы все условия для качественной организации внеурочной деятельности 

обучающихся. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

     Все курсы, которые посещают учащиеся, должны приводить их к определенным результатам. 

Однако не следует забывать о том, что обучение, развитие и самореализация - это сугубо 

индивидуальные процессы. У каждого обучающегося они протекают по-своему.  Право на выбор 

учащимися характера внеурочной деятельности обеспечивается вариативностью типов 

образовательных программ как важного принципа организации этой деятельности. При этом 

образовательное учреждение и педагог, формируя программное обеспечение внеурочной 

деятельности, опираются на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 

образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей учащихся во 

внеурочной деятельности, ее дифференциации и индивидуализации. 
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Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Уровни развития Уровни 

результата 

воспитания 

Показатели воспитанности и развития 

Зона актуального развития 

Ребенок приобретает знания об 

интеллектуальной деятельности, о способах и 

средствах выполнения заданий. Формируется 

мотивация к учению через внеурочную 

деятельность. 

1 уровень 

результата 

Интеллектуальные знания, мотивы, 

цели, эмоциональная включённость, 

согласованность знаний, умений, 

навыков. 

Ребенок самостоятельно, во взаимодействии с 

педагогом, значимым взрослым, сможет 

выполнять задания данного типа, для данного 

возраста: высказывать мнения, обобщать, 

классифицировать, обсуждать. 

2 уровень 

результата 

Осуществление действий своими 

силами. Заинтересованность 

деятельностью. Активность 

мышления, идей, проектов. 

Зона ближайшего развития 

Ребенок самостоятельно сможет применять 

изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный 

результат. 

3 уровень 

результата 

Откликаемость на побуждения к 

развитию личности, активность 

ориентировки в социальных условиях, 

произвольное управление знаниями, 

умениями, навыками. 

 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

    Эффективность внеурочной деятельности   зависит от качества программы по её модернизации 

и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление  любой 

инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

• организация работы с кадрами; 

• организация работы с ученическим коллективом; 

• организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

• мониторинг эффективности инновационных процессов. 

         Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

• рост активности обучающихся; рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

• качественное изменение в личностном развитии; 

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

   Способами определения результативности программы являются: 

Диагностика, проводимая в начале и в конце каждого года обучения в виде естественно-

педагогического наблюдения. 

Педагогическим коллективом разработаны рабочие программы внеурочной деятельности. 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

      Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ ООШ №38 в соответствии с требованиями Стандарта обеспечивает 
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достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Система условий ориентируется на 

особенности МБОУ ООШ № 38, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). Система 

условий реализации ООП НОО МБОУ ООШ №38 содержит описание следующих условий: 

кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-

информационно-методических. 

       Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ ООШ № 38 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности: 

• педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

соответствует предъявляемым требованиям; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования, 

отражена в программе мониторинга непрерывного образования педагогических кадров 

МБОУ ООШ № 38. 

      Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

      В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере основного общего) (воспитатель, 

учитель)" обобщенные трудовые функции, которые  поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

       Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляется  один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной  комиссией, самостоятельно формируемой 

образовательной организацией.  

       Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой  органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Образовательная организация  укомплектована вспомогательным персоналом. 
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3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы (педагогические кадры) 

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Педагогический коллектив начальной школы стабилен, основную часть педагогических работников составляют профессионалы, 

проработавшие в школе более 15 лет.  

 

Информация об образовательном уровне педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной  школы № 38 города Новошахтинска 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогически

х работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, 

год)  

Преподаваемый  

предмет (ы) и курс(ы) 

внеурочной деятельности 

с указанием классов 

Квалификацион

ная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,   

№ приказа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Клименко 

Людмила 

Павловна  

Высшее  

РГПУ, 2008 г. 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

по 

специальности: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ГАОУ ДПО «Институт развития и 

образовании» республика Татарстан 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО» 

2018 г., 18 ч. 

 

ГББОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

«Проектированрие и построении 

социализирующей и развивающей 

образовательной среды в организации 

дополнительного образования» 

2018 г.,108 ч 

 

ГББОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

начальные классы 

 

Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение» 2 кл 

«Умники и умницы» 2 кл 

 «Разговор о правильном 

питании» 2 кл 

«Как хорошо уметь читать» 

2 кл 

Высшая 

Приказ №  23 

от 20.01.2017 

МО и ПО РО 
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«Тьютерское сопровождение реализации 

федеральной целевой программы русский 

язык» 

72ч , 2018 

 

ГББОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

«Современный урок  в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2018, 72 час. 

ГББОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

«Реализация государственной стратегии  

развития образования в воспитательной 

практике школы» 

108 ч., 2018 г 

  ЧОУ ДПО «Институт переподготовке и 

кваллификации» г.Новочеркасск 

«Методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС» 

2019 г., 144 ч. 

 

ЧПО ОУ «Донской экономический 

правовой колледж препринимательства»  

г.Шахты 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

в уславиях реализации ФГОС» 

2020 г., 72 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Евсеева  

Елена  

Валерьевна 

Высшее  

РГПУ, 2008 г. 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

по 

специальности: 

педагогика и 

ГАОУ ДПО «Институт развития и 

образовании» республика Татарстан 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО» 

2018 г., 18 ч. 

 

ГББОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

начальные классы 

Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение» 3 кл 

«Умники и умницы» 3 кл 

Высшая 

Приказ № 159 

От 26.02.2021 

МО и ПО РО 
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методика 

начального 

образования 

«Современный урок  в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2018, 72 час. 

ГББОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

«Проектированрие и построении 

социализирующей и развивающей 

образовательной среды в организации 

дополнительного образования» 

2018 г.,108 ч 

 

ЧПО ОУ «Донской экономический 

правовой колледж препринимательства»  

г.Шахты 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

в уславиях реализации ФГОС» 

2018 г., 72 ч 

 «Разговор о правильном 

питании» 3 кл 

«Как хорошо уметь читать» 

3 кл 

 

3. Алексеенко 

Наталья 

Евгеньевна 

Ср. –спец 

Константиновск

ое 

педагогическое 

училище  

1991 г.  

 

Переподготовка 

Институт соц.-

гуманитарных 

исследований, 

экономики и 

инноваций 

 г. Волгоград 

2016 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ ДПО «Институт развития и 

образовании» республика Татарстан 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО» 

2018 г., 18 ч. 

 

ГББОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

«Проектирование и построение 

социализирующей и развивающей 

образовательной среды в организации 

дополнительного образования» 

2018 г.,108 ч 

 

ГББОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

«Современный урок  в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

начальные классы 

 

Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение» 2 кл 

«Умники и умницы» 2 кл 

 «Разговор о правильном 

питании» 2 кл 

«Как хорошо уметь читать» 

2 кл 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 113 

от 02.09.2019 
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2019, 72 час. 

ЧПО ОУ «Донской экономический 

правовой колледж препринимательства»  

г.Шахты 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

в уславиях реализации ФГОС» 

2020 г., 72 ч 

4. Суклина 

Виктория 

Валентиновна 

ЮФУ 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование по 

профилю 

 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

 

 

 

ЧОУ ДБО «Институт переподготовке и 

кваллификации» г.Новочеркасск 

«Создание коррекционно развивающей 

среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии 

с ФГОС» 

108 ч, 2019 г. 

 

ЧОУ ДБО «Институт переподготовке и 

кваллификации» г.Новочеркасск 

 «Реализация ФГОС начального общего 

образования» 

108 ч., 2019 г. 

 

ЧОУ ДБО «Институт переподготовке и 

кваллификации» г.Новочеркасск 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС» 

108 ч., 2020 г 

Учитель начальных 

классов 

Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение» 1 кл 

«Умники и умницы» 1 кл 

 «Разговор о правильном 

питании» 1 кл 

«Как хорошо уметь читать» 

1 кл 

 

 

5. Чиркин Сергей 

Николаевич 

Высшее 

РГПУ 

1999 г. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения кваллификации гуманитарного 

образования» 

Учитель физической 

культуры  

 

Первая 

Приказ № 159 

от 26.02. 
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спорту «Практическая лечебная физическая 

культура и психолого медицинские 

основы спорта» 

2017 г,  444 ч 

 

ГББОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

«Педагогические технологии достижения 

планируемых результатов по предмету 

«Физическая культура»» 

2019 г.,108 ч 

 

ЧПО ОУ «Донской экономический 

правовой колледж препринимательства»  

г.Шахты 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

в уславиях реализации ФГОС» 

2020 г., 72 ч 

Внеурочная 

деятельность: 

«Юный шахматист» 1-4 

кл. 

2021 

 

МО и ПО РО 

6. Соколова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственны

й 

педагогический 

институт» 

2010 г 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», город 

Новочеркасск по программе «Методика 

преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС» 03.03.2020 г.,  

 

ЧПОУ ДЭПК г.Шахты  по программе 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 2020 г, 

72 ч 

Учитель английского  

языка 

 

 

7. Евсеева 

Людмила 

Валентиновна 

высшее 

ЮФУ, 

2017  

Психолог, 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

 

ЮФУ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования»(диплом магистра) 

2017 г., 

ООО «Высшая школа делового 

Учитель начальных 

классов 

(надомное обучение) 

Первая  

Приказ № 335 

от 23.04.2021 

МО и ПО РО 
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администрирования 

«Информационно коммуникационные 

технологии в профессионольной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч.,2019 г 

ООО «Центр повышения квалификации 

«Луч знаний» 

«Специфика преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС» 

72 ч.,  2019 г 
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Показатель  Кол.чел  % 

Всего педагогических работников (количество человек) 7    

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей  0   
Наличие вакансий (указать должности):  нет  нет 
     
Образовательный уровень педагогических 

работников 

высшее 6  89% 

среднее 

специальное 1 
 

11%  

   без образования 0  0% 

Прошли  курсы повышения квалификации за последние 3  года 7  100 

Имеют квалификационную категорию высшая 2   

первая 2  
 

 соответствие 1   
нет категории 2   

Имеют учёную степень  0  0 

Имеют звание Заслуженный учитель  0  0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 2  23 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

начального  общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Мероприятия, проводимые школой в области профессионального развития 

педагогов: 

- семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС; 

- заседания методических объединений учителей  по проблемам введения ФГОС; 

- конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям  реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
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образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 

образования. 

Система непрерывного педагогического образования предполагает различные 

направления и формы: 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, самообразование. 

     Повышение квалификации педагогов и специалистов школы осуществляется на 

постоянной основе через такие формы, как курсовая система обучения педагогов на базе  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону (в соответствии с перспективным планом 

курсового повышения квалификации), участие в конференциях, участие в текущих 

обучающих семинарах, вебинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, самообразование. 

     Все педагоги 1-4 классов 100 % имеют  курсы повышения квалификации в объеме 

обязательных 72 и более часов. В школе разработан и успешно внедряется план 

внутришкольного повышения квалификации по актуальным вопросам реализации ФГОС 

НОО как в очной так и заочной формах с применением дистанционных технологий. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта; 

• организация образовательно-воспитательного процесса с учётом принципов 

деятельностного подхода в обучении.    

    

Непрерывность  повышения  теоретической  готовности  и  практической 

компетенции в области реализации ФГОС реализуется в школе в следующих формах: 

Формы повышения квалификации Формы обобщения и распространения 

опыта 

ГББОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» г.Ростов-

на-Дону 

 

ЧОУДПО «ИПиПК», г. Новочеркасска 

 

ЧПО ОУ «Донской экономический правовой 

колледж препринимательства»  г.Шахты 

 

участие  в  семинарах  школьного  и 

муниципального уровня; 

участие в вебинарах регионального и 

федерального уровней; 

участие в профессиональных 

практических конференциях; 

участие в профессиональных конкурсах, 

проведение  мастер-классов,  открытых 

уроков; 

публикации на Интернет-ресурсах, 

создание личных  сайтов педагогов. 
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      Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических  работников 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели/индикаторы 

 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

100% обучающихся, 

соответствующих 

содержанию критерия. 

Сформированность 

личностных качеств, 

обозначенных в «Портрете 

выпускника основной 

школы». Количество 

обучающихся, 

участвующих во 

внеурочной деятельности, 

образовательных, 

творческих и социальных 

проектах, школьном 

самоуправлении. 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

100% обучающихся, 

справляющихся с 

заданиями на основе 

применения универсальных 

учебных действий в 

условиях уровневой 

дифференциации 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной 

области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира 

100% обучающихся, 

овладевших материалом 

учебных предметов в 

условиях уровневой 

дифференциации 

Уровень 

профессионализ

ма учителя, 

Востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями 

Результаты маркетинговых 

исследований. 

Наличие авторских 
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уровень его 

профессиональн

ой культуры 

современных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, 

распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса. 

программ, методических 

разработок, печатных 

работ. 

Выступления на 

мероприятиях школьного, 

окружного, городского и 

т.д. уровня. 

Участие в работе 

творческой мастерской 

педагогического 

профессионализма. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

 

3.2.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного развития 

личности в обществе. При нарушении психологического здоровья, нарушается 

гармоничное развитие человека. Основными критериями психологического здоровья 

являются: соответствие уровня развития эмоционально-волевой и познавательной сфер 

биологическому возрасту, саморегуляция поведения, коммуникативная компетентность, 

социальная адаптивность, рефлексия. Формирование благоприятных условий для 

умственного, духовного, эмоционального, физического развития каждого ребёнка, 

сохранение его психосоматического и психологического здоровья, повышение уровня 

эмоционально-психологического комфорта в школьном коллективе – еще одно важное 

направление работы школы. 

Уровни психологопедагогического сопровождения:  

индивидуальное; 

групповое; 

на уровне класса; 

на уровне  образовательной организации. 

Формы психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  
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консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:   

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО – создание 

социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного 

обучения. Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-

психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие 

задачи:  

выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии; 

совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки первоклассников в 

период адаптации при поступлении в школу, позволяющей им приспособиться к новым 

школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и 

деятельности; 

создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие осуществлять 

развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации; 

оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

 В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие формы и 

направления деятельности:  

- психолого-педагогическая диагностика (уровня развития познавательных процессов, 

уровня учебной мотивации (адаптация 1-классников), уровня самооценки, тревожности, 

типа темперамента); 

- консультативная работа с обучающимися, педагогами, родителями, школьной 

администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются 

педагоги, обучающиеся, родители; 
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- психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся; 

- коррекционная и развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности 

могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи 

осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы; 

- экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов школы, микроклимата в детских коллективах и педагогической 

среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного процесса); 

профилактика. 

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, 

различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе реализации 

функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели 

деятельности. Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им 

также придается субъектная функция.  

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция 

в области сопровождения:  

Администрация школы. 

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе 

психологического сопровождения:  

утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения;  

контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное 

обеспечение;  

обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 

результатам работы;  

осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения;  

распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения.  

В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют зам. 

директора по учебной и воспитательной работе, педагог-психолог.  

Заместители директора : 

организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания занятий, 

организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.); 

осуществление контроля за образовательной деятельностью (посещение уроков, 

индивидуальные консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.);  

организация заседаний ШМО, обучающих семинаров и т.д.  

Педагог-психолог.  

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

консультирование; 

просвещение;  

профилактика;  

коррекционно-развивающая деятельность;  

диагностика;  

экспертиз. 
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3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

 Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Финансовое обеспечение муниципального задания  по реализации основной 

образовательной программы основного 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.:  

 Распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие Управляющего совета. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально   технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

- проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной уровне и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

- определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной организации. 

 При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.; 

- привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет оказания платных 

образовательных услуг, сдачи в аренду неиспользуемых помещений, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

    Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной  образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ ООШ № 38, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, созданы необходимые 

условия:  

 

Сведения о помещениях 

 

Количество классных комнат (кабинетов) - 7 

из них  оборудованы: 

стационарными интерактивными досками - 7;  

мультимедийными проекторами –7 ; 

количество мест в кабинетах основ информатики  и вычислительной техники – 9+1. 

Наименование показателей 
В собственности 

код: да – 1, нет – 0 

На условиях 

договора 

пользования: 

код:  да – 1,  нет – 

0 

Актовый зал 0 0 

Спортивный зал 1 0 

Столовая, обеденный зал 1 0 

Оборудованные кабинеты:  
  

основ информатики и вычислительной техники 1 0 

физики 0 0 

химии 0 0 

биологии 0 0 

географии 0 0 

основ безопасности и жизнедеятельности 0 0 

иностранного языка 0 0 

Мастерские для трудового обучения 0 0 

Музей 1 0 

Учебно-опытный земельный участок 0 0 

Лекционная аудитория 0 0 

Медицинский кабинет 1 0 

Процедурный кабинет 0 0 

Кабинет инклюзивного образования 0 0 

Тренажерный зал 0 0 
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Все помещения  обеспечены  комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности.  

 

Наличие и использование площадей 

 

Наименование показателей Всего  

По форме владения (пользования) 

На 

правах 

собстве

нности 

в 

оператив

ном 

управлен

ии 

арендова

нная 

Другие 

формы 

владения 

1 3 5 6 7 8 

Общая площадь зданий  (помещений) 

– всего 

(сумма строк 02, 04, 06, 07) 

1150,1  1150,1   

в том числе площадь по целям 

использования: 

учебная 

442,9  442,9   

из нее площадь спортивных 

сооружений 

129,3  129,3   

учебно-вспомогательная 97,3  97,3   

из нее площадь,  занимаемая 

библиотекой 

13,7  13,7   

подсобная 24,9  24,9   

Прочих зданий (помещений) 81,3  81,3   

Общая площадь земельного участка –  

всего 

3400  3400   

из нее  площадь: 

физкультурно-спортивной зоны 

 

500 

  

500 

  

учебно-опытного участка 0  0   

Подсобного сельского хозяйства 0  0   

 

 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

 

 

 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров  

за отчетный 

год  

Состоит 

экземпляров  

на конец 

отчетного 

года 

Объем фондов библиотеки – всего 59 0 7022 

из него: 
   

учебники 59 0 2973 

ШБ 0 0 1200 

художественная литература 0 0 1707 
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справочный материал 0 0 1142 

Из строки 01: 

печатные издания 

0 0 0 

аудиовизуальные документы 0 0 
 

документы на микроформах 0 0 0 

электронные документы 0 0 0 

аудиовизуальные документы 0 0 0 

документы на микроформах 0 0 0 

электронные документы 0 0 0 

 

 

Информационное  обслуживание библиотек 

 

Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 2 

в том числе оснащены персональными компьютерами 1 

из них с доступом к Интернету 1 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 167 

Число посещений, человек 2053 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: 

да – 1; нет – 0) 
0 

Количество персональных компьютеров, единиц 1 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 0): 

принтера 
1 

сканера 0 

ксерокса 0 

 

3.2.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В МБОУ ООШ № 38 создана 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). 

Созданная  в МБОУ ООШ № 38  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 



331 
 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

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 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

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); 
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• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечиваются  расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем 1 

Принтер 2 

Копировальный аппарат 2 

Факс - 

Телевизор 2 

Видеомагнитофон 1 

  

другое-   

Мультимедиа – проектор BenQ MP611C  2 

ЭКРАН    ПРОЕКЦИОННЫЙ  2 

наушники  10 

Веб-камера            1 

DVD плеер " Ролсен"  1 

Магнитофон "АКАI"  1 
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Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном процессе 

Класс Учебный предмет Учебник, автор, год издания 

1 Русский язык Русский язык. Андрианова М.М., Илюхина В.А .- М: 

«Астрель» 

Букварь. Андрианова М.М. - М: «Астрель», 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. В 2-х частях. Кац Э.Э.  - М: 

«Астрель»,  

Математика Математика. В 2-х частях. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

- М: «Астрель»,  

Окружающий мир Окружающий мир. В 2-х частях. Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В.  - М: «Астрель»,  

Музыка Музыка. Бакланова Т.И. - М: «Астрель»,  

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Сокольникова Н.М.- М: 

«Астрель»,  

Физическая культура Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И. - М: 

«Просвещение»,  

Технология Технология. Узорова О.В. Нефедова Е.А. - М.:« Астрель»,  

2 Русский язык Русский язык. Андрианова М.М., Илюхина В.А .- М: 

«Астрель»,  

Литературное чтение Литературное чтение. В 2-х частях. Кац Э.Э.  - М: 

«Астрель»,  

Математика Математика. В 2-х частях. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

- М: «Астрель»,  

Окружающий мир Окружающий мир. В 2-х частях. Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В.  - М: «Астрель»,  

Музыка Музыка. Бакланова Т.И. - М: «Астрель»,  

Изобразительное  

искусство 

Изобразительное искусство. Сокольникова Н.М.- М: 

«Астрель»,  

Физическая культура Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И. - М.: 

«Просвещение»,  

Технология Технология Узорова О.В. Нефедова Е.А.  - М: «Астрель»,  

Английский язык Английский язык. Кузовлев В.П.,Перегудова Э.Ш.  

Костина И.П.  - М.: «Просвещение», 

3 

 

 

Русский язык Русский язык. Андрианова М.М., Илюхина В.А .- М: 

«Астрель»,  

Литературное чтение Литературное чтение. В 3-х частях. Кац Э.Э.  - М: 

«Астрель»,  

Математика Математика. В 2-х частях. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

- М: «Астрель»,  

Окружающий мир Окружающий мир. В 2-х частях. Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В.  - М: «Астрель»,  

Музыка Музыка. Бакланова Т.И. - М: «Астрель», 

Изобразительное  

искусство 

Изобразительное искусство. Сокольникова Н.М.- М: 

«Астрель»,  

Физическая культура Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И. - М: 

«Просвещение»,   
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Технология Технология. Узорова О.В. Нефедова Е.А. - М: «Астрель»,  

Английский язык Английский язык. Кузовлев В.П.,Перегудова Э.Ш.  

Костина И.П.  - М.: «Просвещение», 

4 Русский язык Русский язык. Андрианова М.М., Илюхина В.А .- М: 

Астрель,  

Литературное чтение Литературное чтение. В 3-х частях. Кац Э.Э.  - М: 

Астрель,  

Математика Математика. В 2-х частях. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

- М: Астрель,  

Окружающий мир Окружающий мир. В 2-х частях. Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В.  - М: «Астрель»,  

Музыка Музыка. Бакланова Т.И. - М: Астрель,  

Изобразительное  

искусство 

Изобразительное искусство Сокольникова Н.М..- М: 

Астрель,  

Физическая культура Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И. - М: 

Просвещение. 

Технология Технология. Узорова О.В. Нефедова Е.А. - М: Астрель,  

Английский язык Английский язык. Кузовлев В.П.,Перегудова Э.Ш.  

Костина И.П.  - М.: «Просвещение», 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этикиюОсновы 

православной культуры. Кураев А.В.- М.: 

«Просвещение», 
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3.2.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО. 

 Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы.  

Школой проведён комплекс мероприятий аналитического и прогностического 

характера с целью обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО: 

-анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО;  

-установлена степень их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП 

НОО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

 -выявлены проблемные зоны и установлены необходимых изменения в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  

-разработаны с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 -разработан сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий 

 

Условия Обоснования необходимых 

изменений 

Что необходимо изменять 

Кадровые Современное образование 

предъявляет новые требования к 

уровню подготовки 

педагогических работников. ФГОС 

НОО ориентирован на обеспечение 

реального перехода от 

репродуктивных форм учебной 

деятельности к продуктивной 

самостоятельной познавательной 

деятельности, к поисково-

исследовательским видам учебной 

работы, делает акцент на 

аналитический компонент учебной 

деятельности 

Повысить: 

 - количество педагогов с первой 

и высшей категорией; 

- эффективность работы 

школьных методических 

объединений; 

 - квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой 

подготовки;  

- мотивацию творческого и 

профессионального роста 

педагогов, участие в 

инновационной деятельности. 

Добавить в штатное расписание 

ставку тьютера, социального 

педагога, педагога-психолога 

Психолого-

педагогические 

Основными формами психолого-

педагогического сопровождения 

являются:  

-диагностика, направленная на 

выявление особенностей статуса 

школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;   

-консультирование педагогов и 

родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также 

администрацией учреждения; 

Для обеспечения разнообразия 

подходов к психолого-

педагогической работе 

необходимо расширить спектр 

форм её деятельности. 
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 -профилактика, экспертиза, 

развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего 

учебного времени 

Финансовые Исходя из нормативов. Стимулирование педагогических 

работников за высокую 

результативность работы 

Материально-

технические 

Уровень материально-

технического оснащения должен 

позволять осуществлять 

образовательную деятельность в 

соответствии с лицензионными 

требованиями, требованиями 

ФГОС НОО и учебным планом 

школы. 

Выполнение всех санитарно-

технических норм. 

 Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Создание зон отдыха. 

Расширить возможности  школы 

для предоставления 

необходимых условий детям-

инвалидам и детям с ОВЗ 

 

 

Информационно-

методические 

В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО информационно-

методические условия реализации 

ООП НОО должны обеспечивать 

современной информационно-

образовательной средой. Целевая 

ориентированность данного 

ресурса заключается в том, чтобы 

создать оптимальные с точки 

зрения достижения современных 

результатов образования в 

начальной школе. 

Пополнение школьной 

библиотеки, приобретение 

учебников с электронным 

приложением. Приобретение 

методической и учебной 

литературы, соответствующей 

ФГОС. 

 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества начального общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности 

реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на 

решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПин; 

оснащение школы современным оборудованием; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- создание и развитие  системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения; 
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- создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня 

готовности к обучению на следующем уровне общего образования и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и расширения возможностей 

предоставления дополнительного образования. 

 

Условия реализации 

ООП НОО 

Целевой ориентир Механизмы достижения 

целевого ориентира 

Нормативно- 

правовые 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

образовательной организации в 

условиях ФГОС. 

Создание и своевременная 

коррекция локальных актов, 

обеспечение участия 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников 

и общественности в 

разработке ООП НОО, 

проектировании и развитии 

внутришкольной социальной 

среды. 

Кадровые Уровень квалификации 

работников должен соот-

ветствовать квалификационным 

характеристикам. Обеспечение 

непрерывности 

профессионального развития. 

Прием работников в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями. 

Организация аттестации 

педагогических кадров. 

Организация методической 

работы в школе. Направле-

ние работников на 

дополнительное 

профессиональное обучение 

не реже 1 раза в 3 года. 

Финансовые Обеспечение реализации ООП 

НОО вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю. 

Бюджетное финансирование 

в соответствии с установ-

ленными нормативами. 

Привлечение в порядке, 

установленном 

законодательством РФ, 

дополнительных 

финансовых средств. 

Материально- 

технические 

Обеспечение возможности 

достижения обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

освоения ООП НОО. Соблюдение 

санитарно- гигиенических норм 

образовательной деятельности. 

Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации. 

Планомерное развитие и 

обновление материально-

технической базы 

образовательной 

организации. 
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Создание 

информационно-

образовательной 

среды 

Обеспечение возможности 

осуществления в электронной 

(цифровой) форме планирования, 

фиксирования хода и результатов 

освоения образовательной 

деятельности, взаимодействия 

участников образовательных 

отношений посредством сети 

Интернет, взаимодействие 

образовательной организации с 

внешним миром в управленческой 

сфере и т.п. 

Создание и 

функционирование инфор-

мационной образовательной 

среды в соответствии с за-

конодательством РФ 

Планомерное развитие и 

обновление технического и 

программного обеспечения 

информационной 

образовательной среды 

Организация повышения 

ИКТ- компетентности 

участников образовательных 

отношений Обеспечение 

работы сайта и других 

средств коммуникации 

Учебно- 

методические и 

информационные 

Обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа всех участников 

образовательных отношений к 

любой информации, связанной с 

реализацией ООП НОО. 

Планомерное обеспечение 

печатными образовательны-

ми ресурсами и ЭОР по всем 

предметам учебного плана, а 

также дополнительной 

литературой. Организация 

доступа к ЭОР, 

размещенным в 

федеральных и региональ-

ных базах. 

Регулярное наполнение 

сайта и других средств 

коммуникации актуальной 

информацией. 

Психолого- 

педагогические 

Обеспечение  педагогической 

деятельности, обеспечивающей 

реализацию основной обра-

зовательной программы 

основного общего образования, 

учет специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся, а также форми-

рование и развитие психолого-

педагогической компетентности 

педагогических и администра-

тивных работников, родителей 

(законных представителей 

обучающихся) 

Организация работы по 

реализации системы 

психологопедагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 
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-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам начальной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-  разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.8. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

         Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих Положений МБОУ ООШ № 

38. Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

         Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, 

предъявленными ФГОС НОО. 

        Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в 

школе. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 

образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 

средства и методы обучения и воспитания. 

 

         Направления внутришкольного контроля: 

− Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, 

эффективность урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с 

обучающимися; выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе реализации 

ООП НОО. 

− Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

достижение федеральных государственных образовательных стандартов; навыки самостоя 

тельного познания обучающихся. 

− Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; 

ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 

обучающихся. 

План внутришкольного контроля и мониторинга согласуется с приоритетными 

направлениями работы МБОУ ООШ № 38.  
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Контроль за состоянием системы условий 

 

Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, август 

руководящими и иными работниками  

Установление соответствия уровня квалификации август 

педагогических и иных работников требованиям  

единого квалификационного справочника  

должностей руководителей, специалистов и  

служащих (сверка кадров)  

Проверка обеспеченности непрерывности август 

профессионального развития педагогических  

работников  

Психолого 

- 

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами обра- 

зовательной программы повышения квалификации 

(знание материалов ФГОС НОО) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

в    течение 

года 

Финансовые условия 

реализации 

ООП НОО 

 

Выполнение плана Финансовой сметы 

 

декабрь 

 

 

Материально- 

технические 

условия реализации 

ООП НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу 

учебного года 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь май 

 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны  труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры школы 

август 

Проверка обеспечения доступа для всех участников 

образовательных отношений к сети Интернет 

постоянно 

 Контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников  образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

Учебно- методическое 

и информационное 

обеспечение ООП 

Проверка достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной 

с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и 

условиями его 

осуществления 

 

 

сентябрь 
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НОО Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО 

Май август 

 Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП НОО 

Май 

 

август 

МОНИТОРИНГ ЗА СИСТЕМОЙ УСЛОВИЙ 

 

Критерий Индикатор Периодич 

ность 

Ответстве 

нный 

 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах,  

На начало 

и 

конец 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно 

- 

гигиеническо е          

благополучие 

образователь 

ной среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям, 

наличие динамического расписания 

учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья обучаю- 

щихся; обеспеченность горячим питанием 

на начало 

учебного 

года 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных государственных 

требований 

Ежемесячн 

ые и 

ежеквартал 

ьные отчёты 

Гл. бухгалтер 

Информацион 

но – техничес- 

кое    

обеспечение 

образова- 

тельного 

процесса 

Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. Регулярное 

обновление школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

Минимум 

2 раза в 

месяц 

Заместители 

по 

УВР, 

учителя, 

учитель ин 

форматики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми участниками 

образовательных отношений 

Отчёт Директор 

 

Материально 

- 

техническое 

обеспечение 

образователь 

ного процесса 

Обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь 

Оценка 

готовности 

уч. каби- 

нетов - 

август 

Директор, 

рабочая 

группа 
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Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образователь ной 

деятельн ости 

Обоснование использования списка учебников 

для реализации задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования обучающимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ 

учебников 

– февраль, 

обеспеченн 

ость 

учебникам и

  

Библиотекарь 

Заместитель 

директора по 

УР 
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3.2.8. Сетевой график (дорожная  карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 
постоянно 

2.Внесение изменений и утверждение  ООП НОО 

МБОУ ООШ № 38 (при необходимости) 

апрель - 

август 

3.Формирование списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ежегодно май 

4.Разработка/внесение изменений, утверждение 

локальных актов, обеспечивающие нормативное 

обеспечение реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

в течение года (по 

мере 

необходимости) 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

в течение года (по 

мере 

необходимости) 

6.Разработка: 

образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

учебного плана;  

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

годового календарного учебного графика и т.д. 

до 01.09. 

текущего года 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

постоянно 

 2.Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

по необходимости 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

по мере 

необходимости 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего образования 

постоянно 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

до 01.09. 

текущего года 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

до 01.09. 

текущего года 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

до 01.09. 

текущего года 
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5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

апрель 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС  начального  общего 

образования 

май 

текущего года 

2.Составление плана-графика прохождения 

аттестации педагогическими и руководящими 

работниками 

май 

текущего года 

3.Корректировка плана-графика прохождения 

аттестации педагогическими и руководящими 

работниками 

август текущего 

года 

4.Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности образовательной 

организацией 

сентябрь текущего 

года 

5.Составление плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников по вопросам реализации ФГОС 

май 

текущего года 

6.Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников по вопросам реализации ФГОС 

август текущего 

года 

7.Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

ведения ФГОС начального общего образования 

август текущего 

года 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации  ФГОС  начального  

общего образования 
постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООП НОО 

июнь текущего 

года 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам ведения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы  начального  общего 

образования 

апрель  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС начального общего образования 

постоянно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС 
постоянно 

6. Разработка и изучение  рекомендаций  для 

педагогических работников: 

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

ежегодно 

в начале  

учебного года 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

начального   образования 

ежегодно 
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введения 

ФГОС 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 

 

Условные сокращения 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

ПООП НОО - примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

ООП НОО - основная образовательная программа начального общего образования 

ООП - основная образовательная программа 

УУД - универсальные учебные действия 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК - учебно-методический комплект
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