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I  Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-

Несветайского района «Веселовская средняя общеобразовательная школа» (далее 

МБОУ «Веселовская  СОШ») разработана в соответствии с  Примерной 

образовательной программой начального общего образования, составленной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре 

образовательной программы. Она определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников  образовательных отношений и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие

 и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Нормативно - правовой контекст: 

1. Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03. 2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 29.12.2016 № 936 - ЗС). 

2. Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

3. 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). 

Приказы: 

- Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования»  ; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» ; 
-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 

«О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 

№ 1307, от 09.04.2015 № 387). 

5. Письма: 

- Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- 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 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- 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»; 

- Письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 25.04.2018 года № 24/4.1 5705 «О направлении 

рекомендаций». 
6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Родионово - Несветайского района. «Веселовская средняя общеобразовательная 

школа» . 
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ООП НОО разработана администрацией МБОУ «Веселовская СОШ» (далее 

- Организация) с привлечением педагогических работников и членов Совета 

школы, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

Организацией. 

Программа адресована: обучающимся 1-4-х классов и их родителям 

(законным представителям), общественности: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

- предоставляет возможность родителям (законным представителям) 

участвовать в работе органов государственно-общественного управления 

Организацией; 

педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей (законных 

представителей), учащихся и возможностей для взаимодействия; 

администрации школы, общественности: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений всех участников образовательных 

отношений (педагогов, учеников, родителей (законных представителей), 

администрации школы); 

- для разработки и освоения новых информационных технологий 

управления качеством образовательной деятельности. 

учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

Организации в целом; 
-для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности Организации. 

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

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. 

Содержательный  раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закреплены в заключенном между 

ними и Организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Срок освоения программы - 4 года. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации ООП НОО - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Организацией ООП НОО предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в 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, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий  деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

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 целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного 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. 

ООП НОО учитывает особенности 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 
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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: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В МБОУ «Веселовская  СОШ»  на уровне начального общего образования 

обучаются в основном,  дети, получившие дошкольное образование в МДОУ 

«Красная шапочка». Благодаря преемственности между детским садом и школой 

дети быстро адаптируются к учебной деятельности.  

Важным условием 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, обсуждение разных мнений, предложений, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть предоставлены условия для развития 
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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. 

Для этого выбраны следующие курсы: «Информатика», «Проектная 

деятельность», «Шахматы», «В мире танца» и др. 

В младшем школьном возрасте продолжается социально – личностное 

развитие ребенка. Этот возрастной период характеризуется появлением 

достаточно осознанной системы представлений об окружающих людях, о 

социальных и межличностных отношениях, о себе, о нравственно – этических 

нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, близкими и чужими людьми. Самооценка ребенка, оставаясь 

достаточно оптимистической высокой, становится все более объективной и 

самокритичной. Уровень сформированности в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно – эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. 

 Образовательная организация работает в режиме  пятидневной  

учебной  неделе. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

превышает максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в 

настоящее время Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами.   

Продолжительность учебного года на уровне  начального общего 

образования – не менее  34 недель для 2-4 классов, для 1 класса – 33 недели. 

Обучение ведётся по  четвертям. 

Продолжительность каникул -30 календарных дней, дополнительно 7 дней 

для обучающихся 1 класса в середине 3 четверти. 

Сроки каникул определены   календарным учебным   графиком  школы;  

 Продолжительность урока  - 1 класс в первой и во второй четверти - 35 

минут, в третьей-четвертой четверти – 40 минут, 2-4 классы – 40 минут, после 

второго урока – динамическая пауза. 

             Характеристика кадрового состава: общее число педагогов, 

работающих в начальной школе - 6, для занятий  внеурочной деятельности 

привлекаются педагоги – предметники, педагоги дополнительного образования. 5 

учителя имеют высшее и 1 учитель -среднее педагогическое образование, из  них    

2 учителя   первую категорию  и 2 - высшую квалификационную категорию. 

Учителя  постоянно  работают  над  повышением  своего  педагогического  

мастерства.  

Формами повышения мастерства являются курсы повышения 

квалификации, различные формы  организации методической работы в школе, 

районе, а также самообразование педагогов. 100% учителей начальной   

школы за последние 3 года прошли курсовую переподготовку по различным 

направлениям повышения квалификации: это и совершенствование 

профессиональных компетенций в области информационно-коммуникативных  
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технологий,  внедрения  в  образовательный  процесс современных 

образовательных  технологий,  по вопросам реализации ФГОС. 

 Характеристика образовательных потребностей родителей. 

Родители обучающихся на уровне  начального общего образования 

важнейшими направлениями в обучении и развитии их детей считают развитие 

индивидуальных способностей ребенка в соответствии с его возможностями и 

требованиями ФГОС, а также укрепление здоровья и развитие физической 

культуры детей. Немаловажное значение, по мнению  родителей , в 

образовательной  организации  должно уделяться созданию комфортного и 

безопасного 

образовательного пространства, отвечающего современным требованиям. Кроме 

того,  важно,   создание  системы условий, обеспечивающих развитие 

познавательного интереса ребенка, развитие его способностей в соответствии с 

потребностями.  

 Обеспечение психо-физической безопасности обучающихся 

Для безопасности работы школы организован пропускной режим. 

Ограничен въезд 

автомобильного транспорта на территорию школы, спецмашины, 

обслуживающие здание, 

заезжают по заранее согласованному графику. Администрация школы для 

безопасного пребывания обучающихся в здании школы  разрабатывает и 

утверждает график дежурства представителей администрации и учителей по 

школе. В помощь дежурным представителям педагогического коллектива 

назначается дежурный класс. В школе имеется система громкого оповещения о 

чрезвычайной ситуации. Для быстрой эвакуации на каждом этаже расположен 

план следования обучающихся и работников в зависимости от того, где они 

оказались в этот момент. С этими планами ознакомлены и учителя, и 

обучающиеся.   В  случае срабатывания автоматической противопожарной 

сигнализации в школе, сигнал сиюминутно поступает на пульт единой 

диспетчерской службы 01 (ЕДДС), в результате чего,  незамедлительно выезжает 

машина пожаротушения. 

В школе имеются необходимые инструкции по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Не реже двух раз в год все члены педколлектива и работники школы 

проходят инструктаж по ОТ и ПБ. Два раза в год проходит учебная эвакуация 

детей и персонала. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 
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целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 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, учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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 знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы.  

Планируемые результаты представлены в общецелевом блоке, который 

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 



Документ подписан электронной подписью. 

 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, 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. Оценка освоения опорного материала на данном уровне 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. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку. 

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 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

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 

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

- программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
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принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- 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 учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе 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; 
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- 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. 

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 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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- использовать знаково-символические 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; 

- 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 по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих 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 причинно-

следственных 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 
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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; 

- 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 предметов   при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 
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навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, 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; 

- 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. 
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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 о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности 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 

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 
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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 медиа-сообщения. 

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, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию, 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 
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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; 

- 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 
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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. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
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препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
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- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, 
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дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно -популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
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прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

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

прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

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

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
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использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

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

другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

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

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

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

видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

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

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
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произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

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

-находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

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

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; -

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 
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-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

-писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
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1.2.4. Родной язык  

В результате изучения предмета «Родной язык» выпускник достигнет следующих 

результатов  

Личностные результаты:  

-понимание роли и места родного языка в современном мире, в жизни 

российского общества и государства;  

-осознание родного языка как средства приобщения к культуре русского народа, 

народов РФ и мировой культуре;  

-осознание важности владения родным языком для получения образования, 

осуществления 

трудовой деятельности, для социализации и самореализации;  

-сознательное отношение к родному языку как к духовной ценности русского 

народа; умение и 

желание видеть и понимать различие и общность родной культуры и культуры 

народов России; 

уважительное отношение к русскому языку и культуре; уважение к уникальности 

культуры 

каждого народа;  

-осознание необходимости постоянного совершенствования речи, пополнения 

словарного запаса 

и овладения грамматическими средствами для свободного выражения мыслей в 

процессе 

общения;  

-способность и реальная готовность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в жизненно важных сферах и ситуациях общения; 

толерантность при межкультурной коммуникации;  

-осознание важности соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения к окружающим;  

-осознание национального своеобразия родного языка. 

Метапредметные результаты:  

-адекватное понимание информации, способность вычленять главную мысль, 

фиксировать ключевые слова и словосочетания;  

-умение воспроизводить информацию с различной степенью свернутости;  

-способность пользоваться разными видами чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое);  

-адекватное понимание общего содержания читаемых текстов 

разныхфункциональных стилей и жанров;  

-способность ориентироваться в структуре читаемого текста;  

-способность осуществлять информационную переработку текста;  

-способность осуществлять поиск информации различными способами (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), способность осуществлять сбор, обработку, анализ, 

организацию, передачу и интерпретацию информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  
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-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог (соглашаться и возражать, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, вести беседы и 

дискуссии на бытовые, учебные и культуроведческие темы, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения); 

-умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи в соответствии с задачами коммуникации, 

соблюдая нормы построения текста;  

-способность осуществлять выбор уместных и эффективных речевых средств;  

- соблюдение основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

языка в практике речевого общения.  

Предметные результаты.  

Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; – соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать 

на реплики, поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и аргументировать его. Выпускник получит 

возможность научиться:  

– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица; – составлять устный рассказ на 

определѐнную 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). 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

  Выпускник научится: – 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;  
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– 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 суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; – составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание); 

 – воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура тек-ста, герой, автор) и средств художественной 

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

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текст   

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

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

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные 

умения Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа; 

-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: 
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-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; -

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

заполнять простую анкету; 

-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, 

каллиграфия, орфография Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 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 и обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 
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-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать 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 уровне начального 

образования; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 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 определенным/неопределенным/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 сложносочиненные предложения с союзами and и but; -использовать в 

речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения 

с конструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn ’t any); 

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трехзначных 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; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; -

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми 

задачами Выпускник 

научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

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

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

Пространственные 

отношения Геометрические 

фигуры Выпускник 

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, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; -

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

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

Геометрические величины Выпускник научится: 
-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«не»); 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

православной культуры»). 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают результаты по учебному 

модулю «Основы православной культуры» с учетом содержания примерной 

рабочей программы по Основам православной культуры. 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
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религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
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личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

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

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и  

культуро-сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

-и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 
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-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Человек и 

общество 

Выпускник 

научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 
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трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ- средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы 

с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

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

образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики,

 скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. 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. 

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 
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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. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 

на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся В 

результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 
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взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, поселения, региона. 

Слушание музыки  

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 
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доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок 

и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях 

и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 
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замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музыцирование, 

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

видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно- декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся:  
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в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 
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-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

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

отделке изделия); 

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 
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-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их 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 масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 

за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое 

совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приемы; 
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-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); -

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

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

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи,позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических работников основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочеты формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный  

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 
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-«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга. 

 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и 

т.п. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками 

действий и качеств по заданным параметрам), 

Формы контроля и учета достижений планируемых результатов 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 
текущий контроль итоговый 

(четвертные, 
годовые 
контрольные 
работы 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- стандартизированные - диагностическая - анализ 
динамики 

- участие в 
письменные и устные 
работы: 

контрольная 
работа; 

текущей выставках, 
- письменная - диктанты. успеваемости конкурсах, 

самостоятельная работа;   соревнованиях; 
- диктанты;   - активность в 
- контрольное   проектах и 

списывание;   программах 
- тестовые задания;   внеурочной 
- графическая работа;   деятельности; 
- изложение;   - творческий 

- устный опрос;   отчет 
- сообщение;  - портфолио;  
- творческая работа;  - анализ психолого-

педагогических - проект;  исследований;  
- практические работы.  - наблюдения;  

  - посещение уроков по 
программам   наблюдения  
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- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 

своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

В системе внутренней оценки в текущем режиме осуществляется 

оценка личностного прогресса учащихся. Она проводится по контекстной 

информации - интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе Портфеля достижений. Педагог отслеживает, как меняются, 
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развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности 

и другие личностные действия. Главный критерий личностного развития - 

наличие положительной тенденции в динамике развития. 

В ходе психологических исследований педагог-психолог с согласия 

родителей изучает: 
- сформированность внутренней позиции у школьника; 
- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов отражает  эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
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способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) 

языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребенка. 
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Назначение 
оценки Объект оценки 

Содержание 
оценивания 

Методы и 
средства 
оценивания 

Оценка 
метапредметны
х результатов 

Регулятивные УУД: 
-способность учащегося 
формулировать и принимать 
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 учиться: 
совокупность способов 
действий, 
обеспечивающая 
способность к 
самостоятельному 
усвоению новых 
знаний и умений, 
включая организацию 
этого процесса. 

Перечень 
планируемых 
образовательных 
результатов 
(регулятивные 
универсальные 
учебные действия). 

Специально 
сконструиро
ванные 
дидактическ
ие задачи. 
Инструмент
арий для 
оценки 
метапредметн
ых 
результатов: 
комплексные 
работы на 
межпредметн
ой основе. 
Анализ 
успешности 
выполнения 
проверочных 
заданий по 
математике, 
русскому 
языку, 
литературном
у чтению, 
окружающем
у миру. 
Учебные 
ситуации. 
Проектные 
задачи. 

Познавательные УУД 
-умение использовать 
знаково-символические 
средства для создания 
моделей изучаемых объектов 
и их процессов, схем решения 
учебнопознавательных и 
практических задач; -
способность к осуществлению 
логических операций 
сравнения, анализа, 
обобщения, классификации, 
установлению аналогий, 
отнесению к известным 
понятиям, формулирование 
проблем, самостоятельное их 
решение. 

Перечень 
планируемых 
образовательных 
результатов 
(познавательные 
универсальные 
учебные действия). 

Коммуникативные УУД: 
Умение сотрудничать с 
педагогом и сверстниками 
при решении учебных 
проблем, умение планировать 
и согласованно выполнять 
совместную деятельность, 
умение договариваться, 
умение задавать вопросы, 
строить высказывания, 
правильно выражать свои 
мысли, принимать на себя 
ответственность за 
результаты своих действий 

Перечень 
планируемых 
образовательных 
результатов 
(коммуникативные 
универсальные 
учебные действия). 

Проверочные 
задания, 
требующие 
совместной 
(командной) 
работы на 
общий 
результат. 
Специально 
сконструиро
ванные 
дидактическ
ие задачи, 
направленны
е на оценку 
уровня 
сформирован
ности 
конкретного 
вида 
коммуникати
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 Педагогичес
кий 

мониторин
г в рамках 
программы 
Проектные 

задачи, 
требующие 
коллективно
го участия 
на основе 

распределен
ия функций. 
Выполнение 
итогового 
группового 
проекта. 

 Чтение. Работа с текстом: 
умение осуществлять 
информационный поиск, 
сбор и выделение 
существенной информации из 
различных информационных 
источников. 

Перечень 
планируемых 
образовательных 
результатов 
по разделам: 
-получение, поиск и 
фиксация 
информации, 
- понимание и 
преобразование 
информации, 
-применение и 
представление 
информации, 
- оценка достоверности 

Комплексн
ые задания 
на 
межпредме
тной 
основе. 
Специально 
сконструир
ованные 
дидактичес
кие задачи, 
направленн
ые на 
оценку 
уровня 
сформирова
нности 
конкретного 
вида 
познаватель
ных 
универсальн
ых учебных 
действий. 
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получаемой 
информации. 

Инструмен
тарий для 
итоговой 
оценки 
планируемы
х 
результато
в по разным 
учебным 
предметам: 
комплексны
е работы на 
межпредмет
ной основе. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам 

или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка диагностических работ по формированию УУД 

В специальных диагностических работах, направленных на выявление 

метапредметных и личностных результатов, выполнение каждого задания 

состоит из нескольких действий. 

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. 

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). 

Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю 

(%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него). 

Эти баллы не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они 

могут быть соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если 

задания диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к 

повышенному (программному) уровням. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий 

осуществляется на материале используемого в школе УМК «Школа России» и 

УМК « Планета знаний». Мониторинг сформированности метапредметных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе 

текущей образовательной деятельности. Для этих целей используются Портфель 

достижений и Листы наблюдений. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

Максимальн
ы й уровень 

   «Превосходно»  В заданиях 
повышенног
о уровня 
успешно 
выполнено 
61-100 % 
действий 

 

Повышенный 
уровень 

  «Отлично» В заданиях повышенного 
уровня успешно выполнено 50-
60 % действий 

 

Базовый 
уровень 

 «Хорошо» В заданиях необходимого (базового) 
уровня успешно выполнено 61-100% 
действий 

 

«Нормально» В заданиях необходимого (базового) уровня успешно 
выполнено 50-60% действий 
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знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с 

разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
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художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов 

и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

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

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

обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Назначение 
оценки 

Объект оценки Содержание 
оценивания 

Методы и средства 
оценивания 

Оценка 
предметны
х 
результато
в 

Способность 
обучающихся решать 
учебно-
познавательные 
и учебно-практические 
задачи с 
использованием 
средств, релевантных 
содержанию учебных 
предметов, в том числе 
на основе 
метапредметных 
действий. 

Действия, 
описанные в 
кодификаторах 
по 
предметам 
(русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир) 

Текущее оценивание 
(авторские КИМы) 
Промежуточная 
аттестация 
(КИМы, разработанные 
ШМО 
начальных классов в 
соответствии с 
планируемыми 
результатами) 
Итоговая аттестация 
(стандартизированные 
контрольные работы) 
Всероссийские проверочные 
работы 
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В МБОУ "Веселовская СОШ» используются следующие формы оценки: 

• Безотметочное обучение - 1 класс (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура). 

• Безотметочное обучение в первом полугодии текущего учебного года - 2 

класс (русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура). 

• Пятибалльная система во втором полугодии текущего учебного года - 2 

класс (русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура). 

• Пятибалльная система - 3, 4 классы (русский язык, литературное 

чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык (английский), математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура). 

•Накопительная система оценки - Портфель достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов). 
Система оценки МБОУ «Веселовская СОШ» ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности предметных 

действий осуществляется на материале используемого в школе УМК «Школа 

России» и УМК « Планета знаний». Предметные результаты фиксируются в 

Портфеле достижений и в Листах наблюдений. 

Оценка достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам конкретизирована в Приложении 1 к ООП НОО. 

Формы контроля и учёта достижений учащихся (промежуточная и 

итоговая аттестация) конкретизирована в Приложении 3 к ООП НОО. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся оценивается 

эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося, 

который может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

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

активности: творческой, социальной,

 коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

- 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 образовательной организации. 
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, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 
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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 счета, 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. 

- Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

- Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описан состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и 
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вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

В МБОУ «Веселовская СОШ» в качестве рабочего Портфолио 

обучающихся начальных классов возможно использование готовых печатных 

изданий Портфолио (тетрадь на печатной основе). 

Решение о выборе данного варианта Портфолио принимают родители 

(законные представители) учащихся на классном родительском собрании 

совместно с классным руководителем обучающихся.
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Комплексная накопленная оценка образовательных результатов, 

используемая 

в школе на уровне начального общего образования 

Комплексная накопленная оценка - это вывод по всем материалам 

«Портфеля достижений», который должен содержать ответы на вопросы 

следующего листа- опросника: 

«Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика ___  

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах: 

- появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение 

учеником этих целей в начале каждого года). 

- возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих 

достижений, включение учеником в портфель материалов по самым разным 

достижениям в учёбе и вне учебы); 

- в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и 
педагога-эксперта) «нормально» или «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 
(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, 
наблюдений и других материалов «Портфеля достижений»): 

- сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать 

действия, получать и оценивать результат? 

а) Не сформировано - нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально - в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» 

/«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично - в материалах по этим действиям 

явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 

«отлично»; 

- умеет ли ученик работать с информацией: добывать, 

перерабатывать, представлять в разных формах? 

а) Не умеет - нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально». 

в) Умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 

«отлично»; 

- умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, 

понимать собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то 

сообща? 

а) Не умеет - нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально». 



Документ подписан электронной подписью. 

 

в) Умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 

«отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по 

предметам - текущих и контрольных) 

По каждому предмету - освоил ли предметные умения с опорной системой 

предметных знаний? 
а) Не освоил - нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально - в материалах по этому предмету явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально». 

в) Освоил хорошо или отлично - в материалах по этому предмету явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 

«отлично». 

Кто, как и когда определяет комплексную накопленную оценку? 

- В конце 4-го класса. 

- Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других 

начальных классов; возможно, школьный психолог, представитель школьной 

администрации. 

- Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым 

экспертом «Портфеля достижений» каждого ученика. 

- Мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная комплексная 

накопленная оценка достижений ученика» (пример - см. выше). 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, 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 следующем уровне 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, причем не менее чем по половине разделов 

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

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 
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общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учетом 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 следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» является внутренней оценкой школы. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации на 

уровне начального общего образования проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

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

оценочная деятельность образовательной организации и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательной организации на уровне 

начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

2.1.1. Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами УМК «Планета знаний», «Школа России»,  используемых в  МБОУ « 

Веселовская СОШ». Программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  

образования.  

 Задачи программы   

 

х учебных действий;   

России», универсальные учебные действия и определить условия их 

формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.   

 Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров на уровне начального общего  образования.   

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых 

УМК «Планета знаний», «Школа России».                                                  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

используемыми УМК.   

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.  

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования.   

  2.1.2. Описание ценностных ориентиров на уровне начального общего  

образования  

 Ценностные ориентиры содержания начального общего  образования 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом и  

общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.  

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

— осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; — отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
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 — уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая:  

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 — готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

— уважение к окружающим : умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников.    

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 — принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 —  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе;  

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;  

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей 

   Основные ценности  содержания образования, формируемые на уровне 

начального общего образования.   
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Ценность мира  

 1) как общего дома для всех жителей Земли;  

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;   

3) как принципа жизни на Земле.  

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.  

Дар слова — как возможность получать знания, общаться.  

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства.  

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.      

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.   

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины.  

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасѐт мир».  

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.   

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки 

в рамках  норм, правил, законов общества. 

 Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.      

 Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 - любознательный, активно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться; 

 - любящий родной край и свою страну;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

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

школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 - выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  
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2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.   

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;  

 • нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.   

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 • прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  
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 Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково_символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную.  

 Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

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

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; • 

доказательство; 

 • выдвижение гипотез и их обоснование.  

 Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы; 

 • самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 • постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  Содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений 

о себе, отношений к себе.  

2.1.4. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
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выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой 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 эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование 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. 
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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. 

2.1.5. Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Планета знаний»,  

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
1 

класс 

Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям 

и переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных 

местах. 

Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд 

«маршрутного листа». 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

Участвовать в 

коллективном обсуж-

дении учебной 

проблемы. 

Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной 

деятельности. 
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1. Воспринимать 

Россию как многона- 

циональное государ- 

ство, русский язык как 

средство общения. 

Принимать необходи- 

мость изучения 

русского языка граж- 

данами России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества  

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела- 

ние учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак- 

нравственной оценке 

собственных поступ- 

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно- 

ситься к собственным 

переживаниям, выз- 

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей 

деятельности с оценкой 

её товарищами, 

учителем 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

З.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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1. Воспринимать 

историко -географи- 

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические осо- 

бенности, многонацио- 

нальность, основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи- 

тельную мотивацию и 

познавательный инте- 

рес к учению, актив- 

ность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ- 

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер- 

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные катего- 

рии в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети- 

ческое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами искус- 

ства, наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само- 

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу- 

дет освоено при изучении 

данного раздела; опре- 

делять круг своего незна- 

ния, осуществлять выбор 

заданий под определён- 

ную задачу. 

2. Самостоятельно пред- 

полагать, какая дополни- 

тельная информация бу- 

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, энцикло- 

педий, справочников в 

рамках проектной дея- 

тельности. 

3. Извлекать информа- 

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо- 

нат, модель и др.) 

Использовать преобразо- 

вание словесной инфор- 

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя- 

тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять резуль- 

таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав- 

нивать, группировать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

З.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, 

высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в 

работе 

группы (в том числе 

в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг 

с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад- 

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос- 

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност- 

ный смысл учения; 

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ- 

ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова- 

ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру- 

гих людей и сопережи- 

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет- 

ных поступках. 

6. Ответственно отно- 

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю- 

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы. 

7. Проявлять эстети- 

ческое чувство на 

основе знакомства с 

художественной куль- 

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно 

сти в учебе 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы дейст- 

вий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне- 

ния определённой задачи 

различные средства: спра- 

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

З.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите- 

риям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити- 

ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен- 

ной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной дея- 

тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен- 

ную внеучебную деятель- 

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен- 

ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно пред- 

полагать, какая дополни- 

тельная информация бу- 

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отби- 

рать информацию, полу- 

ченную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч- 

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав- 

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; устанав- 

ливать закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо- 

вывать её, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других художествен- 

ных и научно-

популяр- 

ных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

пись- 

менной речи с 

учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

соб- 

ственное мнение и 

по- 

зицию; задавать 

вопро- 

сы, уточняя 

непонятое 

в высказывании собе- 

седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила ре- 

чевого этикета; аргу- 

ментировать свою 

точ- 

ку зрения с помощью 

фактов и 

дополнител- 

ьных сведений. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию 

с иной пози-ции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к 

координации различ- 

ных позиций при 

рабо- 

те в паре. Договари- 

ваться и приходить к 

общему решению. 

6. Участвовать в 

работе 

группы: 

распределять 

обязанности, 

планиро- 
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вать свою часть рабо- 

ты; задавать 

вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть 

обязанностей, учиты- 

вая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

задач 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

  

Личностные универсальные учебные действия.   

 Содержание учебников «Букварь», «Азбука» «Русский язык», 

«Окружающий мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ 

гражданской идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, 

чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, 

чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с 

географическими особенностями России, основными историческими событиями, 

культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России).   

  Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 

(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 

исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет 

сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности 

человека.   

 Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, 

стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность 

сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь 

между поступками и их последствиями. 

  Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание 

необходимости бережного отношения к природе и людям.  

 С 1 класса идѐт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности и т.д. 

 Регулятивные универсальные учебные действия УМК  «Планета 

знаний», предоставляет большие возможности для формирования регулятивных 

учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех 

учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно 

представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами 

позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной 

теме, проводить рефлексию и постановку задач.   
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 Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК  «Планета 

знаний»,   разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, 

которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют 

учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной 

предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить 

выявленные пробелы в знаниях.  В учебниках предложено много направлений для 

проектной деятельности по темам, близким к учебным. В учебниках предложено 

много направлений для проектной деятельности по темам, близким к учебным. В 

ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и 

планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на 

разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», 

предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.  

  Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 

система заданий. Уже при обучении по «Букварю», «Азбуке» даются задания на 

самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь 

ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 

пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию 

решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы 

исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций 

арифметических действий, зависимостей между величинами).   

 Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 

(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная 

деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», 

«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные 

задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать 

учебную деятельность так, что  дети получают возможность учиться:  

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней;   

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 — различать способ и результат действия;  

 — оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.  

Познавательные универсальные учебные действия  

 Содержание учебников УМК  «Планета знаний»,   нацелено на 

формирование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и 

логических).  

 Благодаря широкому включению в учебники разнообразного 

дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по 

математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о 

происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 

окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.   
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 Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 

умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 

словарями и справочниками.  

 Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» 

в русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на 

формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 

высказывания в устной речи и записывать основные положения своего 

сообщения.  

 Сквозные линии заданий по математике направлены на системное 

обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов 

решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при 

организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных 

компонентов арифметических действий, а также на формирование умения 

выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений.  

 Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных 

признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.  

 Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты 

думаешь, почему и т.д.  

  Включение обучающихся в работу над проектами создаёт благоприятную 

среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет 

возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и 

возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и 

в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода 

детей  в собственную деятельность.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся.  

 Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется 

в курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во 

всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования 

информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению 

слушать, читать, говорить, писать.  
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 Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции 

об изучении русского языка как родного на деятельностной системно-

коммуникативной основе  . В курсе русского языка коммуникативная цель 

обучения становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не 

снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в 

осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. 

При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и 

речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.  

 Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на 

развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует 

воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими.  

 Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  

нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и 

на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, 

распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  общее 

решение.   

 С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к 

общему мнению, задавать вопросы.  

 Учебники по всем предметным линиям УМК  «Планета знаний»  

обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  

существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета знаний» является 

«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно 

находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это 

в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), 

а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, 

члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 

научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. 

Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. 

Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц 

(схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- 

записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет 

работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение 

источников информации, получение информации и анализ её достоверности, 

структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление).  В русском языке особую роль играет материал 

под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический 

характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но 

присутствует в упражнении.  



Документ подписан электронной подписью. 

 

 Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в 

рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с 

художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и 

«Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в 

учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

обучающихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, 

необходимой как для учебных целей, так и для  проектной деятельности.  

 Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных 

действий, каждый из предметов УМК  «Планета знаний»    вносит свой особый 

вклад для решения этих задач.    

«Русский язык» 

 Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, которая 

находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного 

мышления учащихся. Социокультурная цель включает формирование 

коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как 

показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей 

учащихся.  

 «Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую  

деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовного 

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

«личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков 

«героев» литературных произведений.  

 «Математика» (выступает как основа развития познавательных действий, 

в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, комбинирование данных, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков, формирование общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений  учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления.  

 Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в 

формировании у детей  целостного системного представления о мире и месте 

человека в нём, освоении универсальных способов действия при изучении 

предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В 

основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – 

человек – общество».  
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 «Технология» обеспечивает возможность обучающимся действовать не 

только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать 

наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной 

продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных 

действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи детей 

состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу 

выполнения, так и после (рефлексия действий и способов).  

 «Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной 

культуры личности на основе культурно-исторических и национально-культурных 

традиций России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности.   

 «Изобразительное искусство»  вносит особый вклад в духовно-

нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о 

мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, 

лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков, 

скульпторов,  национально-культурными традициями народных промыслов, с 

декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными 

музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами 

(окружающий мир, музыка,  

литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и 

создавать его своими руками.  

Организация  учебной деятельности обучающихся строится на основе 

системно- деятельностного подхода, который предполагает:   

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;   

- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  — 

проблемно-диалогическую технологию,      

 — технологию мини-исследования,   — технологию организации проектной 

деятельности,   

— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

  Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные 

точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и 

удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п.).  
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 Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся 

мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, 

провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   В учебниках УМК  

«Планета знаний»,   по всем предметам и в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. 

Это имеет большое значение для формирования коммуникативных  (умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных 

универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 

выполнению задания и др.).  

 В комплекте учебников  «Планета знаний»,   проектная деятельность 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся.  

 Проектная деятельность обучающихся должна потеснить традиционные 

формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в 

которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 

педагог.  Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в 

соответствии со своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать 

условия для достижения  как регулятивных метапредметных  результатов 

(постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, работу по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание 

причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и 

познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая 

информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет).  Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в 

группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  Проектная деятельность влияет 

на формирование  личностных результатов  учащихся, так как требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  

к результатам труда и др. 
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Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У 

обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  

Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий 

учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, 

возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и 

Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная технология 

направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к  

личностному развитию ученика.  

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их 

сформированности — в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты 

усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Портфолио,  который является процессуальным способом оценки 

достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий.  

2.1.5.1 Типовые задания в УМК «Планета знаний»,   способствующие 

формированию универсальных учебных действий  

 Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, 

Интернету, развивают потребность в поиске  и проверке информации.  

 Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на 

вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт 

познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.    

 Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся 

выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные 

предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности 

для их выполнения метапредметных умений.   

 Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у 

детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на 

формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед обучающимися задачу поиска средств решения, 

преобразования материала, конструирование нового способа действий.    
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 Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся 

познавательных интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность обучающимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные 

ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать 

учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать 

собственные действия и осуществить их.  

 Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых 

форм обучения.  Чтобы выполнить это задание, обучающиеся должны решить, как 

будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет 

выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять 

выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует 

формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 

обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ 

по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая».  

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  

при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение 

создания собственного проекта учащегося.   

 Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр 

на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей 

детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично 

исследовательские проекты (найди исторический корень, …..и др.). Тематика 

проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса 

к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 

класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную 

букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться 

индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует 

коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди 

исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счѐт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и 

созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 

распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок 

может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка 

возникнут личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по 

планированию действий, их реализации и осмыслению  полученного результата 

(Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы 

сделать по-другому? и т.д.).   
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 Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 

возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 

учебных действий.    

2.1.5.2 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований».  

 Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета 

знаний» .      

 Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной 

системе оценки, в том числе в форме портфолио  обучающегося.  Педагогу важно 

на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

портфолио творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы 

ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений обучающихся 

за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

2.1.5.3. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования.  

 Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию 

осуществляется следующим образом.  
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1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе.  

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Планета знаний проводится работа по коррекции и 

развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

 3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности 

(контрольные и проверочные работы, тесты).  

4.В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика  готовности обучающихся к 

продолжению обучения в основной  школе.   

 Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения 

учащихся.  

 В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: — 

понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 — уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;   

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 — мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;   

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД;  

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД.  

 В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: — 

на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности;   

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая 

постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во 

внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы;  

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого 

спектра логических действий и операций);  

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях). 
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2.1.6. Формирование универсальных учебных действий  средствами 

УМК «Школа Росси»  

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования следующим 

образом:   

- формирование основ гражданской идентичности личности, включая - чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; - отказ от деления на «своих» и «чужих»;   

- уважение истории и культуры каждого народа; 

 - формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества;  

- доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников;  

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма4 

 - принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 - ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

- 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 эмоционально-положительного отношения к 

себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;   

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; - готовность к 

самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; - 

целеустремлённость и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
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здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек:   

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  умеющий высказать 

свое мнение.  

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;  

 • нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

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

работы; 

 • саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; • поиск и 

выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 • выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;  

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 • постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково 

- символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаковосимволическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 • синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  
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• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.        

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  Содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе.   

 

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного 

процесса в начальной школе. Показателем успешности формирования УУД будет 

ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: знаю 

/могу, хочу, делаю. 

 

 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребёнка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 
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Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

Воспитание личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое 

плохо  

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 
самоорганизация 

«Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

исследовательская 

культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу»  

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

 «Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи» «Я и Мы». 

 
2.1.6.1. Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по 

УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавател
ьные УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

1   1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать в 
паре. 
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2   1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 
Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя  

 4.Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

4. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 4. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3   1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

1. Самостоятель

но 

организовыват

ь своё рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятель

но определять 

важность или 

1. Ориентирова

ться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 
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«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей. 

необходимост

ь выполнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

самостоятельн

о. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определённом этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

определять 

круг своего 

незнания; 

планировать 

свою работу 

по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятел

ьно 

предполагать

, какая 

дополнитель

ная 

информация 

буде нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимы

е источники 

информации 

среди 

предложенн

ых учителем 

словарей, 

энциклопеди

й, 

справочнико

в. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научнопо- пулярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 
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4  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 
 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятель

но 

формулироват

ь задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректироват

ь работу по 

ходу его 

выполнения, 

самостоятельн

о оценивать. 

2. Использовать 

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты 

и приборы. 

3. Определять 

самостоятельн

о критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1. Ориентирова

ться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).   

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

 5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 7. Понимать 

точку зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений5 

. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 
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моделей, 

сообщений. 

 6. Составлять 

сложный план 

текста. 

 7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде.  

 

сведений.   . 

 
 

 6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 7. Понимать точку 

зрения другого 

  8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений 

1.2.6.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 
• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 
• выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные  

- обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные  

- общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные  

- определяющие мотивационную ориентацию, 

Регулятивные 

 - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 
и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся. 
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах. 
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само-

определение 
нравственно 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 
нравственно 

этическая 

ориентация 

регулятивные 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинноследственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные 

 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 
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УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
(Приложения 1,2) 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
Основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», 

«познание», «творчество». 
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 - 4 классов введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, 

руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают 

о великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (немецкого языка) с этой целью предлагаются тексты 

и диалоги о культуре  России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 

её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия – наша Родина» и урок 30 «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 учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, 

окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся 

узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая 

целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация 
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поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды школы, 

социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются важным элементом   

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования, обеспечивающим его результативность. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание кружков, внеклассной деятельности школьников. 

  Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 
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Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. Запись, фиксация информации. Ввод информации в 

компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Учет ограничений в 

объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). Создание 

текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном 

и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. Создание графических сообщений. 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. Создание новых сообщений путем комбинирования 

имеющихся. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Создание структурированных 

сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения с 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. Представление и обработка 

данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. Поиск информации. Поиск 

информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по различным предметам. 

При освоении личностных действий ведется формирование:  

-критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

-уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
-оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

-использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для 

выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, 

а также для их коррекции; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

  При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют  

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

-поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной 

среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

-фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе 

- с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с 

целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

-структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, 

карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

-подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 
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-построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

 

2.1.6.3.Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  на основе УМК 

«Школа России» 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

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

или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

 

2.1.7.Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково--

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 
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Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

2.1.8. Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию  

осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности обучающихся к обучению в начальной школе. 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Планета знаний», «Школа России»,   проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

4.  В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучащихся к продолжению обучения в 

основной  школе.   

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели 
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и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения 

работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Рабочие программы 

учитель разрабатывает на основе требований к планируемым результатам ООП 

НОО с учётом всех ее компонентов. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определяет необходимость выделять в рабочих программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные учебные действия, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. 

В МБОУ «Веселовская СОШ» на уровне начального общего образования 

реализуются рабочие программы, разработанные на основе УМК «Школа России» 

и УМК « Планета знаний». Данный выбор обусловлен тем, что в УМК учебный 

материал представлен в таких формах, которые предполагают самостоятельную 

деятельность учащихся по открытию и усвоению новых знаний; особое значение 

имеет организация учебного материала в различных формах сравнения, в том 

числе для постановки проблемных задач. Учебный материал способствует 

формированию учебной деятельности и направлен на развитие универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Данные УМК позволяют: 

- обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательной деятельности, тем самым создавая условия для освоения ООП 

НОО всем детям, в том числе одарённым и детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 
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школы, является средством фиксации содержания образования, планируемых 

результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом начального общего образования. 

Программы внеурочной деятельности самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются школой. Охвачены следующие направления внеурочной 

деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Структура, порядок разработки и утверждения рабочих учебных программ 

регулируются локальным актом образовательной организации «Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ 

«Веселовская СОШ» (приказ ОО от 10.07.2019 № 87). 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов изложено в рабочих 

программах по предметам на бумажном и электронном носителях в Приложении 

к ООП НОО. 

Содержание программ внеурочной деятельности отражено в рабочих 

программах на бумажном и электронном носителях в Приложении к ООП НОО. 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 
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формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: формирование отношения к 

семье как основе российского общества; формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно -нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству Ценности: 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 
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школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, 

забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования. 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших 
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событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные 

представления об основных профессиях; ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 
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ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение 

к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей; основы здорового питания. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного,

 межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 
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телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: первоначальные 

представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки 

культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; формирование 

эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; представление о семейных ролях, правах и обязанностях 

членов семьи; знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 
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элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в 

Интернете; ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях 

и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и

 историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
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этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 

музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов 

(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 
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наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации - овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике - экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно - 

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так 

и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
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приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 
научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 
проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и 
внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 
центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни 

в процессе учебной и внеурочной деятельности, о культуре правильного питания; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе 

об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, 
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табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура 

и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 

родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в 

ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 
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информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 
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выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, 

об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. 

д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, 

о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по 

основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, 

о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 
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расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в 

рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско- родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с особенностями 

их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации 

и проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 

бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
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путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей). 
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско- 

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 
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положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, 

педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает 

единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения 

и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые 

формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 

сетевых органов самоуправления - советы детско-родительских активов. Главное 

отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления 

состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 

процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных 

программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-

воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы 

общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско- родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом 

в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 

открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и 

религиозных традициях народов России и служат для новых поколений 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
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традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
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идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень 

развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно 

приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных

 субъектов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание - это 

ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 
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ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
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отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке - совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада образовательной организации - традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический 

феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных 

влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 

порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение 

времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 

преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения 

от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть 
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социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два 

результата: 

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление просоциальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть 

инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо 

самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме 

обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов 

является личностная значимость для участников деятельности социальной 

проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию 

в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 

достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 

добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. 

Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 

является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 

(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 

ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе 

- ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность 

(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 

поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности 

группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 
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младших школьников является поддержка общественной самоорганизации - 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится - участвовать в 

обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации - это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на 

следующие задачи: 

- осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей; 

- использование технологии развития способностей для достижения целей 

в различных областях жизни; 

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование 

как процесс создания социального проекта - прообраза предполагаемого 

состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в 

виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 

лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 

повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы 

организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 

проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы как 

продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций. 

2.3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 



Документ подписан электронной подписью. 

 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 

институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 

2.3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека, биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 
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- включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно- правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг - 

самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 

норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры представлены в контексте основных вариантов взаимодействия 

человека и природы: 

- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-

конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в 
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ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о 

домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

В МБОУ «Веселовская СОШ» разработана программа изучения Правил 

дорожного движения «Дорога и дети». В программе делается акцент на 

совершенствовании профилактической работы, на формирование грамотного 

участника и убежденного пропагандиста правил дорожного движения. Игровые 

технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование занятий по ПДД 
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1 класс 

№ Тема занятия Сроки 

1 Безопасный путь в школу и домой. Сентябрь 

2 Наша улица, город, село, где мы живем Сентябрь 

3 Движение пешеходов по улицам и дорогам Октябрь 

4 Общие правила перехода улиц и дорог Ноябрь 

5 Дорожные знаки Декабрь 

6 Где можно играть? Январь 

7 Мы - пассажиры Февраль 

8 
Игра - соревнование по правилам безопасного поведения 
учащихся на улицах и дорогах 

Март 

9 Обобщающее занятие. Решение задач по ПДД Апрель 

10 Встреча с работниками ГБДД Май 

 

2 класс 

№ Тема занятия Сроки 

1 
Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. 
Повторение ПДД 

Сентябрь 

2 Наземный транспорт Сентябрь 

3 Обязанности пассажиров. Общественный транспорт Октябрь 

4 Элементы улиц и дорог Ноябрь 

5 Движение пешеходов по улицам и дорогам Декабрь 

6 Правила перехода улиц и дорог Январь 

7 Дорожные знаки Февраль 

8 Игра-соревнование по правилам безопасного поведения 
учащихся на улицах и дорогах 

Март 

9 Обобщающее занятие. Решение задач по ПДД Апрель 

10 Итоговое занятие Май 

 

3 класс 

№ Тема занятия Сроки 

1 Опасные участки дороги на пути в школу. Сентябрь 

2 Правила перехода улицы. Сентябрь 

3 Дорожная разметка. Октябрь 

4 Дорожные знаки. Ноябрь 

5 Мы - пассажиры. Наши права. Декабрь 

6 Берегись автомобиля. Январь 

7 Правила дорожного движения. Февраль 

8 Вечерняя дорога. Март 

9 Правила поведения при катании на велосипеде и роликах. Апрель 

10 Безопасное поведение на улице во время каникул. Май 
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Работа по обучению ПДД предусматривает наблюдение и контроль над 

развитием личности ребенка, осуществляющиеся в ходе анкетирования и 

диагностики. Немаловажным условием оценки результативности является участие 

обучающихся в традиционных мероприятиях: смотрах, конкурсах, фестивалях, 

выставках. 

2.3.9.Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

- одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна 

быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с 

учетом законодательно установленного преимущественного права родителей 

(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

4 класс 

№ Тема занятия Сроки 

1 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах Сентябрь 

2 Светофор и дорожные знаки Сентябрь 

3 Типы перекрестков Октябрь 

4 Правила перехода проезжей части дороги Ноябрь 

5 Остановочный и тормозной путь автомобиля Декабрь 

6 Правила перехода железной дороги Январь 

7 Правила езды на велосипеде Февраль 

8 Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте Март 

9 Экскурсия «Я - пешеход» Апрель 

10 Итоговое занятие Май 
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содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 

других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т. п.); 

- организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое 

обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого- -

педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласовываются с планами воспитательной 

работы. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.10 Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 
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достижение обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 

эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. - становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
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обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, 

на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, 

реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно 

представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, 

не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-

значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся. 

Педагоги могут выбрать различные концепции, методы и технологии 

воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие 

воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный 

переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время 

возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни 

позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся - формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 
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- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
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деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 
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- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

- имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

- являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной 

организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, 
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осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговых исследований. 

2.3.11.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

МБОУ «Веселовская СОШ», является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных 

на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень 

вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку 

эффективности работы образовательной организации по воспитанию 

обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 
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использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные 

методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа 

воспитания и социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и 

корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента 

(до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с 

динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации 

(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или 

в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по 

следующим направлениям: 
• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 
повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 
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навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества с 

семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие 

в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных 

на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и 

рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут 

быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 

исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика - увеличение положительных значений 
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выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся  

на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

 на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и 

показателем эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 

программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 

развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), 

при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого--

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в 

организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации;  

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;  

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; 

обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий в соответствии с целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения 

регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной 

деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной 

деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 

сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, 

средств их реализации в документации образовательной организации; 
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взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного 

и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие 

предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в 

образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии 

с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению:  

а) социально-нравственного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности);  

б) обще-интеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности 

образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической 

защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в 

воспитательную деятельность - заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

участии в них (в том числе - как результат уважения личности ребенка в данном 
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педагогическом коллективе). 

8. Соответствие деятельности обучающихся на уровне начального общего 

образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

обучающимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, 

развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически 

организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися 

общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у 

педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 

задавании целей совместной воспитательной значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих:  

а)неформальное общение обучающихся между собой и с педагогическими 

работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение обучающегося в коллективе сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения обучающихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на 

обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости 

от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 

взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 

личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 

ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 

совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных 

норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с общественностью и внешними организациями для 

решения задач воспитательной деятельности активность обеспечения 

взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей своей организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 
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Примерные мероприятия по направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

в МБОУ «Веселовская  СОШ» 

№ Направления Мероприятия 
1 Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

- Классный час «День Знаний», «Урок Мира» 

- Учения по эвакуации. 

- Школьная акция "Школа против террора" в День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

- День народного единства . 

- Посещение музеев, памятников архитектуры 

Ростовской области (г.Новочеркасск, г.Ростов-на-

Дону, г.Таганрог). Классные часы, посвященные 

Дню Героев Отечества. 
Месячник оборонно-массовой работы. 

- Просмотр кинофильмов о детях в годы Великой 

Отечественной войны. 

- Просмотр презентаций и видеороликов «Мой край 

в годы Великой Отечественной войны» 

- Работа над экспозициями, посвящёнными военной 

тематике в школьном музее. 

- Работа по сбору экспонатов в школьный музей, 

создание новых экспозиций. 

- Участие в районных мероприятиях по подготовке 

и празднованию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

- Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Память поколений», «Наследники Победы», 

«Удели внимание ветерану», «Бессмертный полк» 

- Участие в праздничных концертах с Днём 

Великой Победы для жителей х.Веселый, 

- Участие в праздничном концерте «С Днём 

Великой Победы!» 

- Участие в митинге, возложении венков. 
-Участие в вечернем шествии к памятнику 

погибшим воинам «Свеча памяти» 
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2 

Нравственное и духовное 

воспитание 

-Проведение классных часов по программе «Путь к 

духовной культуре» 

-Кл.час «Добрый человек» 

- Участие в празднике «День пожилого человека» 

- Классные часы о правилах поведения в школе. 

- Торжественная линейка, День самоуправления, 

музыкальные поздравления учителям на переменах, 

праздничный концерт ко Дню учителя «С Днём 

учителя!», выпуск праздничных стенгазет. 

- Районная акция «Мы - граждане России» -

Муниципальный праздник детского творчества 

«Свет Рождества» 

- «Масленица пришла» - праздничные 

мероприятия. 

- Проведение классных часов и бесед по программе 

«Воспитание толерантного сознания учащихся» 

- Организация выставки книг «Писатели о Великой 

Отечественной войне» 

- Традиционный пасхальный фестиваль «Через 

творчество - к православной культуре» 

- День музеев 

-Чтение книг о Великой Отечественной войне. 

- Участие в тематических экскурсиях в школьном 

музее Линейка, посвящённая празднику 

«Последнего звонка» 

- День защиты детей 

Посещение пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Школьный трудовой десант. Осенняя уборка 

территории школы. Выставка поделок «Дары 

осени» -Пересадка цветов. 
-Проведение классных часов по программе по 

профориентации «Я и мой профессиональный 

выбор» 

- Подготовка к новогоднему празднику: 

изготовление ёлочных игрушек, гирлянд. 

Мастерская Деда Мороза. 

-  -Мастерим открытку для мамы, папы. 
-Работа на цветочной клумбе. 

Волонтёрская акция «Чистая улица, чистый 

школьный двор», « Аллея Славы» 
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4. Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в школьных  и муниципальных 
предметных олимпиадах. 
- Классный час «Ученье-свет, а не ученье - тьма». 

- Школьный этап Всероссийского конкурса 
сочинений 

- Проведение библиотечных уроков. 

-  Участие в конкурсе « Живая классика» 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

«Урок ОБЖ» 

- Проведение классных часов по программе «Выбор 

жизни» 

- Проведение тематических классных часов по 
программе «Детство без насилия и жестокости» 

- Проведение тематических классных часов по 
программе «Профилактика суицидального 

поведения среди несовершеннолетних» 

- Общешкольный поход в сосновый бор 

- Ежедневная профилактическая зарядка. 
-Беседа «Как сохранить улыбку здоровой» 

-Беседа «Грипп - заразная болезнь» (о 

профилактике гриппа). 

-Зимние игры на улице, катание на санках с горки. -

Участие учащихся в школьных спортивных 

секциях. 

- Военно - спортивная игра «Зарница», 

- Участие в Едином уроке безопасности, 

Проведение классных часов «Разговор о 
правильном питании» 

6 Социокультурное 
и 
медиакультурное 

воспитание 

Проведение классных часов по программе 
«Формирование толерантного сознания учащихся»- 
«Давайте жить дружно» 
-Выставка рисунков на тему: «Золотая осень». 
- Классный час «С этикетом по пути». 

-Конкурс рисунков «Новогодняя ёлка» 
Волонтёрская акция «Рождественский перезвон». 
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7 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

- Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

- Подготовка ко Дню пожилого человека. 

- Осенний праздник в начальной школе  

- -Участие в предметной неделе начальных классов 

-Подготовка номеров художественной 

самодеятельности к концерту ко Дню Учителя. 
-Проверка сохранности учебников, тетрадей. 

Выставка лучших книг и тетрадей. 

- Традиционный предновогодний праздничный 

концерт 

- Традиционная предновогодняя ярмарка 

- Проведение новогодних праздников 

-  

- Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет мир!» 

- -Праздничные классные часы, посвящённые Дню 

защитника Отечества 
 

- Проведение классных мероприятий, посвященных 

Дню Матери. 
8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 
- Всероссийская акция по ПДД «Внимание, дети!», 

- Профилактические беседы с обучающимися: 

профилактика ДДТП по программе «Дорога и 

дети», пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность. 

- Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы»  

- Предупреждение детского травматизма в быту. 

- Проведение классных часов по программам 

«Дорога и дети», «Правовая культура». 

- Инструктаж по ТБ «Правила поведения зимой на 

водоемах и при гололеде». 
-Инструктаж по ТБ «Опасность пользования 

пиротехническими средствами и взрывчатыми 

веществами». 

- Зимний декадник «За безопасность на зимних 

дорогах» 

- Тематические классные часы по программе 

«Правовая культура» 

- Весенний декадник «Дорога и дети» ПДД 

«Экскурсия : Я - пешеход» 

- «Восстановим памятники героям!» Организация 

работы по разъяснению обучающимся Законов РФ 

об ответственности за осквернение и порчу 

памятников, братских могил, увековечивающих 

память защитников Отечества 



Документ подписан электронной подписью. 

 

- Акция по ПДД «Внимание, дети!», посвящённая 

окончанию учебного года. 

- Классные часы «Безопасность на 

железнодорожном транспорте» 

9 Воспитание 

семейных 

ценностей 

-Сбор сведений о выпускниках школы (родители 

обучающихся): 

-Участие родителей и детей в выставке поделок 

«Дары осени» 

- Классные часы о семейных традициях, ценностях, 

посвящённых Дню матери. 

- Выставка рисунков и поделок (подарок к 

празднику). 

- Классные мероприятия, посвящённые празднику 8 

марта. 

- Районная акция в рамках декады инвалидов 

«Человек человеку-друг!» 

- Проведение классных часов, посвящённых 

празднованию Великой Победы. Рассказы детей о 

своих родственниках, ветеранах войны. 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

-Участие в акции «Декада толерантности» 

- Тематические классные часы по программе «Путь 

к духовной гармонии» 
Проведение классных часов на формирование у 

учащихся позитивной позиции к жизни, 

уверенности в ценности жизни как своей, так и 

чужой 

-Посещение сельской библиотеки. 

11  
Экологическое 

воспитание 

- Экологическая акция «Чистый школьный двор» 

- Всероссийский экологический субботник 

«Зелёная Россия» 

- Волонтёрская акция «Чистый двор - чистое село»  

- Акция «Чисто не там где убирают, а там где не 

мусорят» 

 -«Помоги нашим пернатым друзьям!» 

(практическая работа). 
Готовим скворечники для пернатых друзей. 

-Акция «Покорми птиц зимой» 

-Участие в мероприятии, посвящённом 

Международному Дню Земли 

- Участие в экологических субботниках 

- Декада экологии 

Акция «Посади дерево и вырасти его» 
 



Документ подписан электронной подписью. 

 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 



Документ подписан электронной подписью. 

 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно- полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Модель организации работы МБОУ «Веселовская СОШ” по реализации 

программы. 

Организация работы школы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды, формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 
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программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и школе. При выборе стратегии воспитания 

культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая 

психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на 

зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
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организации. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки   

в урочное время. В рацион питания включены салаты из свежих овощей,   

молочные блюда, рыба, мясо, выпечка. 

В школе работает спортивный зал, имеется спортивное оборудование и 

инвентарь. 

В школе нет медицинского работника, но регулярно посещает фельдшер 

Веселовского ФАП. Он проводит прививки, контролирует питание. Раз в год 

обучающиеся школы обследуются специалистами ЦРБ. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает состав специалистов:учитель 

физкультуры, инспектор по охране прав детства, уполномоченный по правам 

ребёнка, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, 

фельдшер Веселовского ФАПа. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» и УМК 

«Планета знаний» в образовательной деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Школа России» и УМК « Планета знаний». 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Твоё здоровье», «Ты- 

первоклассник», « Кто живёт рядом с тобой», « Человек разумный», « Земля- наш 

общий дом, «Мы-жители Земли», «Человек и общество», « Человек-созидатель», 

«Ты и здоровье», «Твои друзья- взрослые и дети», «Природа и человек», 

«Человек- живое существо», « Как человек воспринимает окружающий мир», 

«Развитие человека от рождения до старости». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе. 
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В курсе «Возрождение» тема труда, образования, природы проходит через 

содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования» и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы, представленные в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных 

языков. 

Содержание материала выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям решается в течение всего учебной и 

воспитательной деятельности. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения 

в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 
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изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 4-м и 

5-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- Курс «Доноведение». 

- Курсы «В мире танца», «Азбука здоровья» 

- Курсы «Подвижные игры» и «Игры народов мира». 

6. Просветительская работа с родителями (законными 
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представителями). 

Система работы с родителями (законными представителями), направленная 

на повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, консультаций по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, выявления факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье. 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, 
распространение памяток «Здоровый ребёнок», «Возрастные особенности детей». 

При реализации государственной политики по формированию здорового 
образа жизни важно учитывать еще один фактор - необходимость активного 
участия в поддержании, сохранении и восстановлении своего здоровья самим 
человеком, поэтому в школе разработан  «План  по формированию культуры 
здорового питания обучающихся», в котором отражены теоретические и 
практические основы современных представлении о культуре здорового питания с 
учётом взаимосвязи между характером питания, технологией производства 
пищевых продуктов и здоровьем человека.  

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ОВЗ, обучающимся в МБОУ «Веселовская СОШ», в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

-  вариативные формы получения образования,   различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных 

классах 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 ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
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образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-социально-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 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, сопровождаемые, при 

необходимости, поддержкой тьютора образовательной организации; 

- 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 программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

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 ребенка, участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее 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, осуществляющей 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) классы, группы, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
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обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-социально-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая 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); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 
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динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации,  координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

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 образовательной 

деятельности, и социальное партнерство, 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 ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-социально-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и воспитания детей 

с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
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нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития 

ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический

 и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку и другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 

В МБОУ «Веселовская СОШ» имеется определенная  материально-

техническая база, позволяющая создать адаптивную и 
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коррекционно-развивающую среду, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для 

  детей с недостатками физического и (или) психического развития получать 

образование. В образовательной организации имеется   доступ детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов   к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Этапы реализации программы в МБОУ «Веселовская СОШ» 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственн
ый 

Партнер
ы 

1 Диагностическое обследование 
младших школьников. Направление 
на ПМПК с цельювыявления 
образовательных потребностей. 

Август- 
сентябрь 

Классный 
руководитель, 

педагог-
психолог 

Родители 

2 
Подготовка и ведение документации 
на комиссию ПМПК. 

Сентябрь Ответственный 
за КРО, 

 

3 Разработка индивидуального 
маршрута развития ребенка. 

Сентябрь Учитель 
педагог-
психолог 

социальный 
педагог 

Учитель 
педагог- 
психолог 

соц. 
педагог 4 Осуществление индивидуально - 

ориентированной психолого-
социально 
педагогической помощи  
обучающихся. 

В течение 
года 

Учитель 
педагог-
психолог 

социальный 
педагог 

Родители
, 
Учитель 
педагог- 5 Промежуточная диагностика 

динамики  развития  обучающихся. 
Каждую 
четверть 

Учитель 
педагог-
психолог 

социальный 
педагог 

 

6 Профилактические мероприятия по 
предупреждению физических, 
интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок обучающихся. 

В течение 
года 

Учитель 
педагог-
психолог 

социальный 
педагог 

Родители 

7 Итоговая диагностика   
обучающихся. 

В конце 
года 

Учитель 
педагог-
психолог 

социальный 
педагог 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план на уровне начального общего образования МБОУ 

«Веселовская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Веселовская СОШ» на уровне начального  
общего образования на 2019-2020 учебный год реализует основную 

образовательную программу начального общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план МБОУ «Веселовская СОШ» на уровне начального общего 

образования на 2019-2020 учебный год формируется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования и реализует 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

на уровне начального общего образования (в 1-4 классах). 

Нормативная база для разработки учебного плана 
При организации образовательной деятельности МБОУ

 «Веселовская  
СОШ» руководствуется следующими нормативными документами в 
соответствии с требованиями: 

- федеральный уровень  
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 
начального общего образования);  
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345;
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
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 Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №

1/15);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями 29 июня 
2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.)
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой»;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 
организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»;
 письма от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов»;

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями);
 письма Департамента общего образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования».


- региональный уровень  

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (в ред. от 29 декабря 2016 № 936-ЗС);
 Рекомендациями по составлению учебного плана образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы начального 
основного, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 
территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год».

-уровень образовательной организации:

 Устава МБОУ «Веселовская СОШ»;
 Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Веселовская СОШ».

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ начального общего образования.  
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Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену. 
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет не 
менее 33 учебных недель; для обучающихся 2-4 классов – не менее 34 учебных 
недель.  

Продолжительность урока составляет в 1 классе - 1 четверть по 35 минут, 2-
4 четверти по 40 мин., во 2-4 классах по 40 минут.  
В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре 
- по 3 урока в день, с октября - по 4 урока в день.  

В МБОУ «Веселовская СОШ» разработано и утверждено программно-

методическое обеспечение к учебному плану образовательной организации. 
Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные 
выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий в 

образовательном процессе по уровням и предметным областям.  
При реализации учебного плана школы используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  
В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных 

года составляет около 3108 часов. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 

часа в неделю и в 1-2 классах, с целью обеспечения условий для развития 

языковых компетенций у учащихся, по 1 часу за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. «Литературное чтение» в 1-3 классах 

изучается по 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. Всего в 1-4 классах за 

неделю учебного предмета «Русский язык»  
18 часов, учебного предмета «Литературное чтение»-15часов.  

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». Обязательная часть 

учебного предмета «Родной язык» в 3-4 классах составляет 0,5 часа в неделю, за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке» в 3-4 классах -0,5 часа в 

неделю, за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Всего в неделю 2 часа. 
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме по 2 часа в 
неделю. Всего в неделю 6 часов.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах по 4 часа в 
неделю. Всего в неделю 16 часов.  

Обязательный учебный предмет «Технология» в 1-4 классах составляет по 

1 часу в неделю и включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 

классах с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной 
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грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Всего в неделю 4 часа.  
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
Всего в неделю 8 часов.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю 

в 4 классе. Один из модулей ОРКСЭ «Основы православной культуры выбран 
родителями (законными представителями) обучающихся.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство», в 1-4 классах 

изучаются по 1 часу в неделю. Всего в  неделю  учебный предмет «Музыка»  
- 4 часа, учебный предмет «Изобразительное искусство»- 4 часа. Обязательный 
учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю. 

Всего в неделю в 1-4 классах 12 часов. 

 
Класс    1 2 3 4  

Часть, формируемая   участниками 

1 1 1 1 

 

образовательных отношений 

 

     

Максимально допустимая недельная      

нагрузка при 5-дневной учебной       21 23 23 23  

неделе         
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3.2. План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования  

МБОУ  «Веселовская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП 

начального общего образования МБОУ «Веселовская СОШ» (далее – ОО) на 

2019-2020 учебный год является организационным механизмом реализации ООП 

НОО , разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. 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». 

2. Концепции: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

3. Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства 

Российской Федерации); 

4. Постановления: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 659 «Об 

утверждении Концепции развития системы образования Ростовской области на 

период до 2020 года». 

5. Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

6. Письма: 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

7. Устав МБОУ «Веселовская СОШ» 

8. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Веселовская СОШ. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся 1-4 классов и возможностей 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Веселовская СОШ» опирается на 

содержание начального общего образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные 

потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора 

и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

В МБОУ «Веселовская СОШ» внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО , что позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС ОО. За 

счет часов внеурочных занятий образовательная организация реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 
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учащихся, воспитательные программы. Количество часов, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, определены ОО на основе интересов и потребностей 

детей, с учѐтом пожеланий их родителей (законных представителей). Время, 

отводимое на занятия по выбору обучающихся (кружки, секции, клубы, 

экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и т.д.), не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования. Результаты участия 

обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. 

Содержание внеурочных занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения,таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Проектная деятельность – составляющая каждого из направлений внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Выбор занятий внеурочной деятельности обучающимися, их родителями 

(законными представителями) организуется в начале учебного года. В течение 

учебного года одни курсы внеурочной деятельности могут быть заменены 

другими по решению администрации школы с учѐтом желания обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Расписание внеурочных занятий 

составляется отдельно от обязательных уроков. Между началом 

внеурочных занятий и последним уроком организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Продолжительность внеурочного занятия в 1-2классах – 20 мин, 3-4 классах 

– 40 минут. Продолжительность учебного года - 34 недели. Занятия внеурочной 

деятельностью осуществляются на базе образовательной организации и могут 

проводиться не только учителями ОО, но и педагогами организаций 

дополнительного образования. 

При составлении плана внеурочной деятельности учитываются результаты 

учебной деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-

техническая база школы, социальный заказ обучающихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность в 1-4, реализуется в рамках 10 часов в неделю по 

следующим направлениям образовательной деятельности: 
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3.3. Календарный учебный график начального общего образования  МБОУ 

«Веселовская СОШ» на 2019-2020 учебный год 
  

2019-2020 учебный год в образовательной организации начинается со 2 
сентября 2019 года и заканчивается во 2-4 классах 29 мая 2020 года, в 1 классе -25 
мая 2020 года. 
Режим работы образовательной организации: Понедельник-пятница с 8.00  
 

Начало учебных занятий: 8.30. 
 
Продолжительность уроков: в 1 классе используется «ступенчатый» режим 
обучения: в сентябре, – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре- 4 урока 
в день по 35 минут, в ноябре – декабре – 4 урока по 40 минут , в январе – мае – 4 
урока по 40 минут (1 раз в неделю пятый урок за счет физической культуры); во 2-
10 классах по 40 минут.  
 

Образовательная организация работает в первую 

смену  

 

Учебный год в 1 – 4 классах делится на четверти: 

1 класс 

     Дата   Продолжительность  

 
Начала 
четверти  Окончания четверти   

(количество 
учебных  

              недель и дней)  
1-ая 
четверть 02.09.2019   25.10.2019  40 дн\ 8 нед  
2-ая 
четверть 05.11. 2019   27.12.2019  39дн\ 7 нед 4 дн  

3-я 09.01.2020   07.02.2020  45 дн\ 9 нед  
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четверть 

17.02.2020 

  

20.03.2020 

  

        
4-ая 
четверть 30.03.2020   25.05.2020  38 дн\ 7 нед 3дн  

Всего             162 дн\32 нед 2 дн  

 

2-4 классы                 

       Дата   
Продолжительност

ь  

  
Начала 

четверти  
Окончания 

четверти 

(количество 

учебных  

              недель и дней )  
1-ая 
четверть  02.09.2019     25.10.2019   40дн\8 нед  

2-ая 

четверть  05.11. 2019     27.12.2019   39дн\7 нед 4дн  

3-я 

четверть  09.01.2020     20.03.2020   50дн\ 10нед  
4-ая 
четверть  30.03.2020     29.05.2020   42дн\ 8нед 2дн  

Всего              171дн\ 34нед  1дн  
 
Продолжительность каникул в 1-4 классах в течение 2019-2020 учебного 
года:  

Каникулы 
Дата 
начала     Дата окончания  

Продолжительност
ь   

Осенние   
26.10.201

9      04.11.2019  10 дней   

Зимние   
28.12.201

9      08.01.2020  12 дней   

Весенние   

21.03.202

0     29.03.2020  9 дней   
Доп. каникулы: 1 
класс 

08.02.202
0       16.02.2020  9 дней   

Выходные 
и    

2-4 ноября,  1-8 января,   
23 -24 февраля;   

праздничные дни         8-9 марта;  1-4, 9-11 мая   
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На период школьных каникул приказом директора устанавливается 
график работы образовательного учреждения. 
 
Регламентирование образовательного процесса 
на неделю Продолжительность рабочей недели: 
5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 4 классах 
 

 Классы    1 2 3  4  

 
Максимальная нагрузка, 
часов   21 23 23  23  

Регламентирование образовательного процесса 

на день:       

Расписание звонков для 1 

класса:          

№ урока Время  Перемены   время   

   1 четверть       

1  08:30 – 09:05  10    09:05 – 09:15  

2  09:15 – 09:50  20    09:50 – 10:10  

3  10:10 – 10:45  20    10:45 – 11:00  

    2 четверть       

1  08:30 – 09:10  10    
9:10 – 
9:20   

2  09:20– 10:00  20    10:00 – 10:20  

3  10:20 – 11:00  20    11:00 – 11:20  

4  11.20-12.00  10    12:00 – 12:10  

   3, 4 четверть       

1  08:30 – 09:10  10    
9:10 – 
9:20   

2  09:20– 10:00  20    10:00 – 10:20  

3  10:20 – 11:00  20    11:00 – 11:20  

4  11.20-12.00  10    12:00 – 12:10  

5  12:10 – 12:50  10    12:50 – 13:00  
 
Расписание звонков для 2-4 классов: продолжительность перемен между 
уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут 
каждая. 
  
№ урока Время Перемены Время 
1 8:30 – 9:10 10 9:10 – 9:20 
2 9:20 – 10:00 20 10:00 – 10:20 
3 10:20 – 11:00 20 11:00 – 11:20 
4 11:20 – 12:00 10 12:00 – 12:10 
5 12:10 – 12:50 10 12:50 – 13:00 
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Режим организации внеурочной деятельности.  
1-4 классы 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков )  
 
Перерыв (не менее 40 минут)  
Внеурочная деятельность  
от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов 
внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих 
учебных дней) 
 
 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах  по полугодиям. 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

     Условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий. 

Интегративным результатом реализации указанных условий является 

создание комфортной развивающей образовательной среды МБОУ 

«Веселовская СОШ»: обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного развитие 

и воспитание обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, комфортной по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

МБОУ «Веселовская СОШ» действует в соответствии с Уставом школы. 

  

3.4.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Учебный процесс осуществляют 13 педагогов 
№п\п Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогическ

их 

работников 

ОО) 

Образование 

(когда и какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому 

(ам) 

Препода

ваемый 

предмет 

(ы) с 

указание

м 

классов 

и курсов 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 
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1 Мрыхина 

Оксана 

Викторовна 

Высшее, 

ЮФУ, 2007, 

учитель 

истории  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО, 2015, 

«Менеджмент 

в 

образовании» 

Директор 

Педагог 

дополнитель

но го 

образования 

кружок 

ЮИД 

2019, ФГБОУВО « Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы» ДПО « 

Финансовая грамотность в 

географии», 24ч,   

2019,  ГБОУ ДПО РИПК и ПРО ДПО 

«Дополнительное образование 

детей»,  72ч 

 2019, ГБОУ ДПО РИПК и ПРО ДПО 

«Управление образованием» по 

проблеме: Проектное управление 

образовательной организацией в 

условиях модернизации 

образования( системные, социально -

педагогический эффекты) 

144ч 

2 Завалий 

Валентина 

Анатольевна 

  

  

 

Высшее, 
РГПИ, 
1985, 
учитель 
математик
и 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-  

воспитательн

ой работе 

2019, ГБОУ ДПО РИПК и ПРО ДПО 

«Управление образованием» по 

проблеме: Проектное управление 

образовательной организацией в 

условиях модернизации 

образования( системные, социально -

педагогический эффекты) 

144ч,  

3 Дьяченко 

Юлия 

Павловна 

Высшее, 

Мариупольски

й 

гуманитарный 

институт,2004, 

учитель 

русского языка 

литературы 

Заместитель 
директора по 
воспитательн
ой работе  

2019, ГБОУ ДПО РИПК и ПРО ДПО 
«Управление образования» по 

проблеме: Проектирование 

управление как фактор 

эффективного функционирования 

образовательной организации, 108 ч   

4 Бадаева 

Елена 

Владимировн

а 

Высшее,  

КГУ ФК СиТ, 

2006, 

специалист по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 
ФГБОУ ВПО 

ЮГПУ 

им.Платова, 

2016 

Менеджмент в 

образовании 

 

Учитель 

физической 

культуры 1-4 

классы 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Внеурочная 

деятельность 

1  класс   

2018,ООО «Центр 

профессионального образования 

«Развитие» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС»,108ч 
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5 Кошелева 

Валентина 

Николаевна 

Высшее, 

ТГПИ, 1984,   

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов, 4 

класс Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Внеурочная 

деятельность 

4 класс 

2018,ГБОУ ДПО РИПК и 

ПРО«Проектно -исследовательская 

деятельность в реализации 

дополнительного образования»,108ч,  

2019,ГБОУ ДПО РИПК и ПРО ДПО 

«Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: 
Проектирование методической 

системы оценки учебных достижений 

младших школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, 72ч;   

2019,ГБОУ ДПО РИПК и ПРО ДПО 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной 

образовательной среде НОО» по 

проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому языку 

в поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС», 72ч  6. Крайненко 

Елена 

Петровна 

Высшее 

РГПУ,1993, 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов, 

2класс 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Внеурочная 
деятельность.  
2 класс 

2017,ГБОУ ДПО РИПК и ПРО ДПО 

«Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме 

«Современный урок в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС»,72ч; 

2019, ГБОУ ДПО РИПК и ПРО ДПО 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной 

образовательной среде НОО» по 

проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому языку 

в поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС», 72ч   
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7. Романова 

Ирина 

Анатольевна 

Барнаульское 

педагогическо

е училище №1 

1994г. 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельно й 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

Санкт- 

Петербургски

й 

государственн

ый институт 

психологии и 

социальной 

работы 2005г 

Психология 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель 

начальных 

классов 

1 класс 

 

Педагог- 

психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

Внеурочная  

деятельность 

1  класс 

2017, ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Содержание и критерии качества 

психологической работы по 

профилактики дивиантного 

поведения в образовании»144 ч  

2017,  АНО»СОТИС- 

Центр»«Инновационные технологии 

деятельности социального педагога в 

современной образовательной среде 

в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72ч 

 2019, ГБОУ ДПО РИПК и ПРО ДПО 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 
русскому языку в поликультурной 

образовательной среде НОО» по 

проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому языку 

в поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС», 72ч , 
2019, ГБОУ ДПО РИПК и ПРО ДПО 

«Педагогика и методика            

начального образования» по 

проблеме:  Современные программы 

и педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС»,108 ч 

 

8. Ужакина 

Светлана 

Владимировн

а 

Среднее- 

специальное, 

Азовское 

педагогическо

е 

училище, 

1984, 

  учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Учитель 

начальных 

классов, 

3 класс, 

  

Педагог  

дополнитель

но 

го 

образования 

 

Внеурочная  

деятельность 

3 класс 

2017, ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Особенности воспитания и 

социализации детей средствами 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС», 72ч,   

2018, ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Деятельностный подход в обучении 

младших школьников в условиях» 

реализации ФГОС НОО», 144ч,  
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9. Жиленко 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее 

РИНХ, 2013  

Перевод и 

переводоведен

ие  

ДОНСКОЙ 

пед. колледж 

2009 

Иностранный 

язык , учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

общеобразова

тельной 

школы 

Учитель 

английского 

языка, 2-4 

классы  

 

Педагог 

дополнитель

но го 

образования, 

Внеурочная 

деятельность 

 2-4 классы 

2018, ООО «Центр 

профессионального образования 

«Развитие»по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогические технологии и 

конструирование образовательного 

процесса учителя иностранного языка 

в условиях введения и реализации 

ФГОС»,108 ч 

10. Ступка 

Марина 

Викторовна 

Высшее, 

РГПУ, 1995,   

учитель 

математики 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники 

  Педагог  

дополнитель

но 

го 

образования, 

внеурочная 

деятельность 

3,4, 

информатика 

 

2018, ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Математика » по проблеме 

«Обеспечение образовательного 

пространства развития обучающихся 

математике (одаренные, с ОВЗ) в 

контексте ФГОС»,72 ч,  

2018,  ГБОУ ДПО РИПК и 

ПРО«Информатика » по проблеме 

«Инновационные модели 

деятельности учителя информатики 

в условиях реализации ФГОС»,108ч,  

11 Рыбалко 

Нина 

Ивановна 

Среднее - 

специальное 

Каменское 

педагогическо

е 

училище, 

1975,учитель 

начальных 

классов   

  Педагог 

дополнитель

но го 

образования 

Внеурочная 

деятельность 

1,3 классы 

2017, АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 

программа «Инновационные 

подходы к обучению младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО», 108ч,   

2019, ГБОУ ДПО РИПК и ПРО ДПО 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной 

образовательной среде НОО» по 

проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому 

языку в поликультурном 

образовательном пространстве в 
условиях реализации ФГОС», 72ч  

12. Родный 

Николай 

Викторович 

Высшее, 

РГПУ, 1996,   

учитель 

истории 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Педагог 

дополнительн

о го 

образования 

Внеурочная 

деятельность  

4 класс 

 2017, ФГБОУ ВО РАНХ Игс по 

программе 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различными категориями 

обучающихся», 

72 ч   
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13. Левада 

Ирина 

Владимировн

а 

Высшее, 

РГПИ, 1989,   

учитель 

физической 

культуры 

Педагог 

дополнительн

о го 

образования 

Внеурочная 

деятельность,  

1-4 классы 

 

2017,  ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Методика обучения игре в шахматы 

в условиях реализации ФГОС», 72 ч,   

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться 

-востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

- участие в методической и научной работе;  

-распространение передового педагогического опыта;  

-повышение уровня профессионального мастерства;  

-работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся;  

-взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Одним из условий реализации образовательной организацией ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Организация методической работы 

Цели методической работы: 

- Обеспечение научно-методических условий для качественной 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

- Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников 

к реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 
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Задачи методической работы: 

- Выявить затруднения, потребности и образовательные запросы 

учителей. 

- Обеспечить каждого учителя необходимыми информационными и 

научно - методическими ресурсами. 

- Создать мотивационные условия, благоприятные для 

профессионального развития и решения задач реализации ФГОС. 

- Организовать работу  проблемных групп для решения новых задач 

профессиональной деятельности. 

- Обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального 

роста каждого педагога, включая самообразование и обучение непосредственно 

на рабочем месте. 

- Выявить, проанализировать и обеспечить тиражирование наиболее 

ценного опыта работы учителей по реализации новых образовательных целей в 

условиях внедрения стандартов. 

Педагоги школы используют различные организационные формы 

изучения и обобщения педагогического опыта: 

- районные методические объединения; 

- школьные методические объединения; 

- методический совет школы; 

- творческие группы; 

- открытые уроки; 

- педагогические советы; 

- практические семинары; 

- участие в вебинарах; 

- самообразование. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

- конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС НОО. 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

- участие педагогов в оценки эффективности работы в условиях 

реализации  ФГОС НОО. 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 
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педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации ФГОС НОО 

обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую 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; 
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- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования; 

- возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ «Веселовская 

СОШ» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Веселовская СОШ» 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 
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- санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 

здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

Тип 

здания/помещения/территории 

Общая площадь Права на 

использование 

Учебное здание 1338,6 кв.м Оперативное 

управление 

Земельный участок  6610 кв.м Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

-  

- Объекты социально-бытового значения 

-  

Тип помещения Адрес 

расположения 

Права на 

использование 

Медицинский кабинет 346587,Ростовска

я область, 

Родионово-

Несветайский 

район, х.Веселый, 

ул.Новая, д.12А 

Договор МБУЗ 

Родионово-

Несветайского 

района «ЦРБ» 
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Помещение для приема пищи 346587,Ростовска

я область, 

Родионово-

Несветайский 

район, х.Веселый, 

ул.Ленина, д.1 Б 

Безвозмездное 

пользование 

Спортивные объекты   

Спортивный зал 346587,Ростовска

я область, 

Родионово-

Несветайский 

район, х.Веселый, 

ул.Ленина, д.5 В 

Договор МБОУ 

ДОД ДЮСШ 

«Радуга»  

Стадион 346587,Ростовска

я область, 

Родионово-

Несветайский 

район, х.Веселый, 

ул.Ленина, д.5 В 

Договор МБОУ 

ДОД ДЮСШ 

«Радуга»  

Спортивная площадка 346587,Ростовска

я область, 

Родионово-

Несветайский 

район, х.Веселый, 

ул.Ленина, д.5 В 

Договор МБОУ 

ДОД ДЮСШ 

«Радуга»  

 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

к объектам инфраструктуры школы). 

МБОУ «Веселовская СОШ» основана в 1989 году. Расположена в 

приспособленном  двухэтажном здании. Проектная мощность здания школы (с 

учётом корректировки) 217 ученических мест. В нем располагаются 15 учебных 

кабинетов,   и актовый залы, тренажерный зал, музей, библиотека с читальным 

залом, действует столовая на 80 мест. 

На территории школы оборудованы игровые площадки, имеется 

пришкольный участок. Территория школы огорожена по периметру. В школе 

организовано отопление от собственной котельной на газообразном топливе. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 
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Наличие в образовательной организации 

оргтехники и технических средств обучения 

 
Наименование Количество 

Сканер 1 

Модем 1 

Принтер 16 

Цифровой фотоаппарат 1 

Телевизор 5 

Видеокамера 2 

Музыкальный центр 4 

Интерактивная доска 2 

Компьютеры 16 

Ноутбуки 10 

Проекторы 11 

 
 

 

Материально-техническое оснащение ООП НОО обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования   и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
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- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

- организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования, в целом 

обеспечивающий результативность современного процесса обучения и 

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

– управленческую деятельность заместителей директора, выполнение    

учебного плана,  учебных рабочих планов по предметам, образовательных 

программ МБОУ «Веселовская СОШ», программ развития универсальных 

учебных действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по 

проектированию учебного процесса и т.д.; 

– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.); 

– образовательную деятельность обучающих  

Библиотека школы имеет необходимую справочную и художественную 

литературу. В таблице представлены данные об обеспеченности школьников 

учебной литературой: 
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№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество 

экземпляров 

1 Учебники (печатные) 1647 

2 Художественная литература 1420 

3 Учебные пособия 99 

4 Справочные материалы 630 

 

Сведения об обеспеченности учебниками по всем учебным предметам основных  

образовательных  программ на уровне начального общего образования 

№№ Предмет по 

учебному плану 

Учебник (и) (автор, название, год издания) 

1 Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др., 

Азбука в 2-х частях 1 класс, 2019  

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык, 1 класс, 2019 г 

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык, 2 класс, 

2017  

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык, 3 класс, 

2017 

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык, 4 класс, 

2016  

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др., 

Литературное чтение (в 2 частях), 1 класс, 2019  

Кац Э.Э. Литературное чтение, 2 класс,2017 

Кац Э.Э. Литературное чтение, 3 класс, 2017  

Кац Э.Э. Литературное чтение,4 класс, 2016  

3 Английскийязык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык, 2класс 

(в 2-х частях), 2015 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык, 3класс 

(в 2-х частях), 2016  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык, 4класс 

(в 2-х частях), 2018  

4 Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Математика в 2-х 

частях, 1 класс, 2019  

Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика,2 класс, 2017  

Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика, 3 класс,2017  

Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика.,4 класс, 2016  

5 Окружающий мир Плешаков А.А., Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс, 2019  

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир,2 

класс,2017  

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир.,3 

класс,2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык, 4 класс, 

(в 2-х частях), 2018  

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры, 4 класс, 2017  

7 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. (Под ред. Неменского Б.М.) 

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство,2 

класс,2016  

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство,3 класс, 
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2016  

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство,4 класс, 

2016 

8 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка, 1 

класс, 2019  

Бакланова Т.И. Музыка, 2 класс, 2016  

Бакланова Т.И. Музыка, 3класс, 2016  

Бакланова Т.И. Музыка, 4 класс, 2016  

9 Технология Лутцева Е.А., Технология, 1 класс, 2019  

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология,2 класс,2016  

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология, 3 класс, 2016  

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология, 4 класс, 2016 г  

10 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс, 2013, 2019  

 

 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

Здания школы оснащены кнопкой тревожной сигнализации, имеют 

ограждение. Все помещения укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами, оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. 

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в 

ЧС по специальным программам. В начальной школе курс ОБЖ интегрирован с 

курсом «Окружающий мир».  

Ежегодно проводятся не менее  4 объектовых тренировки с обучающимися и 

работниками школы по действиям при получении сигнала тревоги, для 

отработки действий в случае чрезвычайно ситуации (пожара). 

Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации 

внеучебной деятельности и работы с родителями. 
Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы. 

 

  Образовательная среда начальной школы формируется как информационная 

среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создаёт условия для 

развития информационной компетентности всех участников процесса. 

Информация, предназначенная для сопровождения учебно-

воспитательного процесса в начальных классах, сосредоточена в  основных  

отделах: 

-мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных 

результатов учащихся; 

-портфолио достижений учащихся и учителей. 

2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью начальной школы и её главными 

мероприятиями. 

Обучающиеся и сотрудники беспрепятственно могут получить 

информацию из глобальной сети Интернет. А также использовать 
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внутришкольные ресурсы, медиатеку ОО. Кроме того вышеозначенные 

пользователи имеют возможность воспользоваться всем аппаратным и 

программным комплексом ОО для реализации своих проектов, подготовки 

домашних заданий, участия в конкурсах и олимпиадах. 

Библиотека /справочно-информационный центр: 

-  В библиотеке оборудована зона читательских мест;  

- Есть доступ к интернету;  

-   каталог СD-ROM, картотека учебной литературы;  

Обучающиеся начальной школы полностью обеспечены учебниками, 

соответствующими существующим требованиям и лицензионным нормативам.  

 
Сведения об учебных программах, реализуемых образовательной организацией 

       - на уровне начального общего образования 

Предмет 
Наименование 

программы 

Статус 

(государств

енная, 

авторская) 

Данные о программе  

(для государственных 

–  издательские 

реквизиты, для  

авторских – автор и 

рецензент, протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

базов.) 

Русскийязык 

 

 

 

 

  Предметная линия 

учебников системы 

«Школа Рооссии» 

ФГОС начального  

общего образования 

государств

енная 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В 

Русский язык. 

Рабочие программы.   

авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого. 1-4 

классы–  

М.,Просвещение, 

2019 

1  

(базовый) 

  Предметная линия 

учебников системы 

«Планета знаний» 

ФГОС начального  

общего образования 

государств

енная 

«Русский язык» 

Т.М.Андрианова, 

В.А.Илюхина. М: 

АСТ  «Астрель», 

2012г. 

2-4 

(базовый) 

Литературное 

чтение 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 

 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

1-4 классы. –  

М.,Просвещение, 2019 

 

1 класс  

 базовый) 

Предметная линия 

учебников системы 

«Планета знаний» 

ФГОС начального  

общего образования 

государств

енная 

Э.Э.Кац  

«Литературное 

чтение». – М.: АСТ  

«Астрель», 2012г. 

2-4 

(базовый) 
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Математика Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 

 Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика. 

Рабочие программы. 

1-4 классы. (В 

электронном виде на 

сайте издательства). 

–М., Просвещение, 

2011 

1 класс  

 базовый) 

Предметная линия 

учебников системы 

«Планета знаний» 

ФГОС начального  

общего образования 

государств

енная 

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефедова 

«Математика». М: 

АСТ  «Астрель»,  

2012г. 

 

1-4 

(базовый) 

Окружающий 

мир 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 

 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы.   

1-4 классы. 2014 

1 класс  

 базовый) 

Предметная линия 

учебников системы 

«Планета знаний» 

ФГОС начального  

общего образования 

государств

енная 

Г.Г.Ивченкова, 

И.В.Потапов – М.: 

АСТ  «Астрель», 

2012г. 

1-4 

(базовый) 

Технология Предметная линия 

учебников системы 

«Планета знаний» 

ФГОС начального  

общего образования 

государств

енная 

О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова, 

«Технология».– М: 

АСТ  «Астрель» , 

2012г. 

1-4 

(базовый) 

Изобразитель

ное искусство 

Предметная линия 

учебников системы  

«Планета знаний» 

ФГОС начального  

общего образования 

государств

енная 

Н.М.Сокольникова 

«Изобразительное 

искусство» –М.: АСТ  

«Астрель», 2012г. 

1-4 

(базовый) 

 Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 

 Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство Программа 

1-4 классы под ред 

Неменский Б.М. 

 

Музыка  Предметная линия 

учебников системы 

«Планета знаний» 

ФГОС начального  

общего образования 

государств

енная 

Т.И.Бакланова, 

«Музыка»  –М.: АСТ  

«Астрель», 2012г. 

1-4 

(базовый) 

 Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 

 Критская Е.Д. 

Сергеева, ШмагинаТС  

Программа по музыке 

Просвещение  2016г. 

 

ОРКСЭ Рабочая программа 

по учебному курсу 

«Основы 

государств

енная 

Кураев А.В.  «Основы 

религиозных культур  

и светской этики. 

4(базовый) 
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религиозных 

культур и светской 

этики» 

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

Основы православной 

культуры». 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 4-5 

классы 

«Просвещение», 

2010г. 

 

Управление реализацией образовательной программы 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию 

человека путем создания всех необходимых условий для проявления и развития 

его творческого потенциала. 

Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо 

учитывать общие организационные принципы на которых должна быть 

построена управляющая система. Такими принципами могут являться 

следующие: 

- оптимального соотношения централизации и децентрализации в 

управлении; 

- единства единоначалия и коллегиальности; 

- рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в 

управлении; 

- признания непрерывного развития коллектива основной целью 

управленческо- 

педагогической деятельности; 

- признания уникальности, неповторимости человек, его прав на 

саморазвитие, свободу, творчество; 

- направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут 

на себя 

ответственность за него все члены коллектива),ротации кадров; 

- достижение консенсуса в коллективной деятельности; 

- нравственного, экономического поощрения инициативы; 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и 

средств управления необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

- стратегические и тактические задачи; 

- особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении 

которых применяется управленческое воздействие; 

- сравнительную эффективность различных методов управления; 

- возможности каждого метода и последствия его применения; 

- меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь; 

- особенности ситуации, исчерпанность других средств; 

- наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом 

средств управления; 

- морально-психологические, материальные и прочие условия; 

- возможности, умение подчиненных; 
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- -традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному 

стилю управления; 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой 

проблемы, основными задачами управления школой в период реализации 

программы развития школы являются: 

- подбор и расстановка кадров; 

- своевременное информирование участников образовательного процесса о 

происходящих в школе изменениях; 

- формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих 

внедрение образовательной программы школы; 

- создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, 

нормативно- правовых условий существования и функционирования 

внутришкольных структур обеспечивающих выполнение 

образовательной программы школы; 

- контроль и координации работы данных структур; 

- поэтапный анализ реализации образовательной программы школы и 

корректировка на его основе деятельности внутришкольных структур, 

обеспечивающих реализацию программы. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствие с приоритетами  основной образовательной программы 

начального общего образования 
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№ Направление Мероприятие 
1. Организационно 

управленческое 

обеспечение 

Организация преемственности НОО и ООО через 
проведение активных форм взаимодействия 

Организация работы с одаренными детьми: участие в 

олимпиадах, конференциях, интеллектуальных 

конкурсах различного уровня 

Приведение материально-технической базы школы в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда 

работников образовательной организации. 

 Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки 

для реализации ФГОС НОО. 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников. 

Проведение тематических совещаний с учителями по 

реализации ФГОС НОО. 

2. Нормативно-правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты 

школы 
3. Методическое 

обеспечение 
Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Изучение, обобщение, внедрение опыта 

образовательных организаций по реализации ФГОС 

НОО. 

Работа творческой группы учителей начальных 

классов по реализации различных единичных 

проектов (проектные задачи, образовательные 

модули и другие). 
4. Кадровое обеспечение Создание условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников. 

 Создание условий для прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категории. 
5. Материально-техническое 

обеспечение 

Обновление информационно-образовательной 

среды школы. 
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Заключение 

Основная образовательная программа начального общего  образования 

школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как стратегия и тактика 

педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их 

интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа 

родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной 

школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной 

программой лежат 

следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа –необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования школы. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

Русский язык. 1—4 классы 

Л. Я. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения 

курса, определённых Государственным стандартом содержания начального 

образования II поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе 

курса русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов 

общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели:  

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

частью которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением 

учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, 

формированием логического и абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной 

компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап 

изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только 

подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение 

языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 

употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 

способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку 

своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 

стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение чистоты языка своего народа. 
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Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), 

познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле 

этих подходов был произведён отбор языкового материала, его 

структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), 

выбраны перспективные принципы организации содержания курса. 

Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность 

основных единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему 

в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры 

родного языка и предназначенности его основных средств для решения 

речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных 

свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства 

«соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также учтены 

принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования 

различных подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах 

осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В 

учебниках с помощью маркировки указывается инвариантный минимум 

содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» 

вариативная часть программы даётся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное 

обращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, 

словосочетаний, предложений, текстов — с переносом акцента на новые их 

признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к 

более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство 

курса. Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные 

части, а как ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных 

речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся 

основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — 

«Обучение грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных 

недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. В обучении грамоте различают два периода: подготовительный 

(добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, характер 
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упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются 

закономерностями аналитико-синтетического звуко-буквенного метода. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается 

принцип координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших текстов. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с 

речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и 

развитием фонематического слуха, а также грамматико-орфографической 

пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения.  

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и 

результативности обучения русскому языку в начальной школе в программах 

курсов каждого года обучения выделяются два раздела: «Речевое общение» и 

«Язык как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, 

понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, 

вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, 

составлять несложные монологические высказывания. К этому же разряду 

относятся и умения этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое общение» 

начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается минимум 

речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой деятельности 

(слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, 

функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. 

Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении 

коммуникативно-речевыми умениями, связанными с метаумениями — 

понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и передавать собственные 

мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию 

индивидуальной речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, 

расширение грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. 

Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых 

дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать 

собственную точку зрения, убеждать других, участвовать в групповом и 

коллективном обсуждении проблем, налаживать сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых действий 

(умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в 

будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от 

освоения школьниками круга сведений о правилах, закономерностях 

построения предложений, использования средств языка в речи. Изучение 

системы языка, его языковых средств остаётся важнейшим направлением в 

начальном курсе русского языка, так как именно овладение богатством средств 
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языка является базой и условием развития речи детей. На это нацеливает 

содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором 

представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, 

орфоэпия и пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических знаний) 

призван сформировать научное представление (с учётом возрастных 

особенностей младших школьников) о системе и структуре русского языка, 

являющегося частью окружающего мира учеников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, постижению его 

интонационного и лексического богатства. Путь изучения всех языковых 

средств — от значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного 

средства языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со 

стороны его строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент 

переносится на изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о 

лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав 

слова анализируется со стороны входящих в него значимых частей (корня, 

приставки, суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения, 

так как из значений морфем складывается лексическое значение слова. 

Вопросы правописания слова рассматриваются на морфемном и 

морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. Представления о 

предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов как 

частей речи. В 3—4 классах ядром курса становится изучение предложения, 

текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано 

новыми задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, 

затем, особенно единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в 

речи. Далее внимание детей фокусируется на роли их главных структурных 

частей (корень слова, главные члены предложения, тема, главная мысль текста), 

после этого — на роли структурных частей «второй степени» значимости 

(приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, 

композиционные части текста и пр.). Концентрический путь освоения 

языкового материала соответствует закономерностям понимания смысла речи 

при её восприятии и передаче смысла при её создании (продуцировании) и 

способствует более интенсивному развитию мышления детей, их языкового 

чутья и речевых способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе 

изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. 

Орфографический и пунктуационный материал также даётся с 

коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и 

свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, 

рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма 
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составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над 

качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития 

устной речи на всём протяжении начальной школы. Преобладание работы над 

письменной речью требует проведения достаточного количества письменных 

упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся носит практический характер и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов 

общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в 

обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 

способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы 

с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к 

изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий 

(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем, 

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и 

пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в 

рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 

проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого 

поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, 

как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для 

каждого класса, включающими учебники, прописи, рабочие тетради и 

методические рекомендации для учителя.  

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь.  

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю».  

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой.  
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Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и 

«Прописям».  

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей.  

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» 

Т. М. Андриановой.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский 

язык».  

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические 

карточки–задания.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский 

язык».  

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические 

карточки–задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык».  

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические 

карточки–задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык».  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс (257 ч) 

 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)
1
 

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 (207 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (32 ч) 

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.  

                                                 
1  Материал разделов, отмеченных знаком *, является сквозным, упражнения даются в ходе изучения других разделов.  
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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. 

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.).
2
 

 

Основной (букварный) период (175 ч) 

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. 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). 

                                                 
2  Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 

подготовки учащихся. 
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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) (50 ч) 

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. 

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. 

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. 
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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 (18 ч) 

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) (7 ч) 

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 (4 ч) 

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. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как 

строительный материал предложений. Установление смысловой связи слов по 

вопросам. 
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Интонационная законченность предложения. Составление предложений из 

набора слов, на определённую тему, правильное их оформление в устной и 

письменной речи. 

Орфография (9 ч) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

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

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 (12 ч) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языка к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории 

своей страны и своего народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса русского языка; 

 установки на здоровый образ жизни. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства 

(слова, предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

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

твёрдые и мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и 

твёрдых согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание 

алфавита для упорядочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой 

конструкции; 

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

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

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

оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (объемом в 15-20 слов); 
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 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения;  

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, 

начало и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать 

тексты; 

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

предложений); 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-

действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, 

понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом 

материале);  

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные 

задания); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
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Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс (170 ч) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч) 

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 (24 ч) 

Слово и его строение (9 ч). 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. 
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Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). 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 (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, 

признака, действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление 

предложений на письме (большая буква, точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в 

редактировании, пересказе (изложении), составлении текстов (устно и 

письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 

Круг сведений о речи  

как основе формирования речевых умений (10 ч) 

Речь (2 ч). 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 (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и 

объём высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание 

целей, задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, 

попросить, поздравить и др.  

 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. 
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Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

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 (98 ч) 

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.  
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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, 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) (10 ч). 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) (24 ч). 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 (10 ч). 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 (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. 

Значения признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, 

месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая 



Документ подписан электронной подписью. 

 

связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение над 

изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч). 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 (2 ч). 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 (5 ч). 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 (50 ч). 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. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

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 
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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. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения программы по русскому языку  к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам 

русского языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка 

своего народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности 

русского языка. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения 

(звуковой, буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные 

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

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для 

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

 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  
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 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с 

однозначно выделяемыми морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по 

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

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания 

(несколько предложений, объединённых одной темой и связанных друг с 

другом). 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного 

шрифта) объёмом в 40-45 слов, писать под диктовку тексты в 35-40 

слов; излагать содержание исходных текстов в 40-55 слов, создавать 

тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя начало и 

конец предложений 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

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

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

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 
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 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

звуки, части слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием 

которых только начинается. 

 

 

3 класс (170 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч) 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений (16 ч) 

Речь (6 ч). 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. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств 

(мимики, жестов). 

Высказывание. Текст (10 ч). 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.); повествование (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.  
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Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения)
3
 (30 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, 

добывания информации из устного и письменного текста, включающего две 

микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения 

слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы, определять 

главное, понимать средства 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. 

                                                 
3  Коммуникативно-речевые умения формируются на базе текстов и высказываний, типы, жанры и тематика которых указаны 

выше, в подразделе «Текст». 
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Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного 

характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента 

нет дома, просьба передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, 

редактировать, давать советы по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (124 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. 

Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). 

Связь языка с историей развития культуры русского народа (этимологические 

экскурсы). 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, красненький и 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, З—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) (3 ч). 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 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) (15 ч). 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. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми 

в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -

тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. 
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Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов 

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

изменения, роль в предложении). 

Имя существительное (6 ч). 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). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в 

единственном и множественном числе. Роль имён существительных в 

предложениях.  

Имя прилагательное (4 ч). 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 (2 ч). 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 (7 ч). 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 (3 ч). 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 предложений. Отрицательная частица не. 

Упражнения в использовании служебных частей речи в составе 

словосочетаний, предложений. 

Синтаксис (34 ч). Словосочетание (10 ч). 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 (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  
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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: 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 (47 ч). Повторение изученных орфограмм. 

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

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

после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь). 

Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы не с 

глаголами. 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). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной 

подготовки): описание любимых цветов, изделий народных промыслов 

(матрёшки). Умение выражать своё отношение к разным периодам времён года, 

месяцам, праздникам, сочинять юмористические истории по рисункам, 

рассказывать об историях, происшедших реально. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения программы по русскому языку к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь 

развития языка с развитием культуры и общества; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам 

русского языка; 

 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и 

той же мысли; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка 

своего народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности 

русского языка, стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для 

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

 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы 

слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением и использовать эти свойства при создании собственных 

высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные 

слова при выражении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по 

частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
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 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их 

общность со словом в назначении – назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного 

средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная 

законченность, речевая задача);  

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе 

выраженного чувства, по строению (простое, сложное); 

 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды) при анализе предложений и употреблять разные члены 

предложения при создании собственного высказывания; 

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых 

предложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и 

использовать их при письме; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного 

шрифта) объёмом в 65-70 слов, писать под диктовку тексты в 60-65 

слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов, создавать 

тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и 

конец предложений; 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

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

диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, 

по заголовку; 
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 озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план 

(составленный самостоятельно); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само-и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

 использовать преобразование словесной информации в условные модели 

и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

звуки, части слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых 

продолжается (начинается). Некоторые предметные умения, формируемые во 

2 классе, не повторяются в этом перечне. 
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4 класс (170 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч) 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений (30 ч) 

Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения 

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

условиях? — о чём? — как?... я буду говорить/слушать. Зависимость формы, 

объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. Формы речи: 

внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, 

правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, 

эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители 

мудрости и национального характера русского народа, как образцы краткой, 

образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст (20 ч). 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. 

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* (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, 

обращённой 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 
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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 письменной 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; 

— 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-
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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 (120 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (4 ч). 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). Упражнения в 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.  
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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. Толкование 

смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, 

пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (6 ч). 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).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими 

словарями. Разбор слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи) (46 ч). 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 (15 ч). 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 (6 ч). 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?). 
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Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в 

единственном и множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -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 прилагательного. 

Местоимение (5 ч). 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 (16 ч). 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 в 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 (4 ч). 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. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в 

речи частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис (23 ч). Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознания их сходства и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание (3 ч). 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). 
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Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 

словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение (20 ч). 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 (37 ч). 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 
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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; 

— 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание 

связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

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

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, 

личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в 

глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  

членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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 определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

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

при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 

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

синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 

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

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
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 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми 

недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной 

речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

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

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания. 

 

 

 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

для решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

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

простое предложение; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной 

для понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 

 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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92 ч (4 ч в неделю) 

 

№ 

 
Тема 

урока 

Цели и задачи 

урока 

Виды учебной деятельности 

и универсальных учебных 

действий 

НАША РЕЧЬ (14 ч) 

1 Здравствуй

, школа! 

C. 3 

Познакомить 

учащихся с первой 

учебной книгой — 

букварем и с 

рабочей тетрадью 

Ориентироваться в букваре и 

рабочей тетради. 

Определять (в процессе совместного 

обсуждения) смысл условных знаков 

в учебной книге. 

2 Мы теперь 

не просто 

дети — мы 

теперь 

ученики 

С. 4–5 

Формировать 

понимание 

важности нового 

социального 

статуса детей — 

ученик 

Сравнивать (с помощью 

иллюстраций) дошкольную и 

школьную учебную деятельность. 

Обсуждать свою новую 

социальную роль школьника 

3 Мы живем 

в России. 

Наш 

общий 

язык — 

русский 

С. 6–8 

Дать 

представление 

учащимся о речи 

как процессе 

общения между 

людьми 

Определять последовательность 

учебных тем (с опорой на 

маршруты). Комментировать 

иллюстрации в учебнике. 

Вступать в диалог в процессе 

совместной игры. 

4 Как мы 

общаемся. 

Язык 

мимики и 

жестов 

С. 9 

Познакомить 

учащихся с 

неязыковыми 

средствами устного 

общения: жестом, 

мимикой, 

движением 

Определять адекватный выбор 

языковых и неязыковых средств 

устного общения (при 

инсценировании предложенных 

ситуаций). 

Участвовать в групповой работе, 

связанной с общением 

5 Как 

зарождалас

ь речь 

С. 10 

Дать 

первоначальное 

представление о 

том, как 

зарождалась речь 

Комментировать 

последовательность иллюстраций в 

букваре. 

Разыгрывать ситуации передачи 

информации без использования речи. 

Осваивать правила выполнения 

работы в паре. 

Т.М. Андрианова 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ по «Букварю» 

Примерное тематическое планирование изучения учебного материала 
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6 Устная и 

письменна

я речь 

С. 11 

Познакомить 

учащихся с 

понятиями «устная 

речь», «письменная 

речь» 

Наблюдать за особенностями 

устной и письменной речи. 

Участвовать в процессе говорения 

и слушания. Составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок 

7 Предложен

ие 

С. 12 

Научить учащихся 

различать слово и 

предложение 

Составлять самостоятельно и под 

диктовку схемы простых 

предложений различной 

распространенности. Придумывать 

предложения с опорой на рисунки и 

схемы. Определять количество слов 

в предложении 

8 Знаки 

препинани

я 

С. 13 

Познакомить 

учащихся с 

понятием 

«интонация» и со 

знаками 

препинания в 

конце предложения 

Читать и сравнивать предложения 

с разной интонацией. Определять 

соответствие интонационных 

средств смыслу предложений 

9 Предмет и 

слово 

С. 14 

Научить детей 

различать предмет 

и слово, 

обозначающее этот 

предмет. 

Познакомить со 

звуковыми 

схемами слов 

Различать предмет и слово, 

обозначающее этот предмет. 

Соотносить название 

изображенного предмета со схемой 

слова, обозначающего этот предмет. 

Моделировать звуковой состав слова 

(количество звуков) 

1

0 

Слоги 

С. 15 

Дать учащимся 

первоначальное 

представление о 

слоге как 

минимальной 

произносительной 

единице речи. 

Формировать 

умение делить 

слова на слоги 

Скандировать по слогам слова-

предложения. Определять 

количество слогов в словах и 

моделировать слоговой состав слова 

1

1 

Звуки 

речи. 

Гласные и 

согласные 

звуки 

С. 16–17 

Формировать 

умение различать 

гласные и 

согласные звуки 

Классифицировать звуки в ходе 

специального прослушивания. 

Соотносить название предмета с 

его звуковой схемой 
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1

2 

Звуки 

речи. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

С. 16–17 

Научить детей 

различать твердые 

и мягкие согласные 

звуки 

Объяснять смыслоразличительную 

роль звуков речи (мак – рак, лук – 

люк). Характеризовать звуки речи и 

их последовательность в конкретных 

словах. Моделировать звуковой 

состав слов 

1

3 

Ударение. 

Ударный 

слог 

С. 18 

Познакомить 

учащихся с 

ударением и 

ударным слогом 

Объяснять смыслоразличительную 

роль ударения при сравнении слов 

(замок—замок). Выделять ударные 

слоги при произнесении различных 

слов. Определять на схеме место 

ударения в слове 

1

4 

Звуки и 

буквы 

С. 19 

Научить детей 

различать звуки 

речи и буквы, 

обозначающие эти 

звуки на письме 

Находить буквы современного 

русского алфавита среди других 

групп букв. Объяснять смысл 

определения: буквы — знаки звуков 

Внеклассная деятельность учащихся 

С. 20–21 

Выбирать форму своего участия в 

проектной деятельности по теме, 

предложенной в букваре (по 

желанию) 

АЛФАВИТ (74 ч) 

1

5 

Звук [а]. 

Буквы А, а 

С. 22–24 

Познакомить 

учащихся с 

гласным звуком [а] 

и буквами А и а, 

обозначающими 

этот звук на письме 

Анализировать и сопоставлять 

звуковые и буквенные модели слов. 

Определять количество звуков и их 

последовательность в словах. 

Рассматривать «А» как букву, слог 

и слово (с опорой на иллюстрации в 

букваре). 

1

6 

Звук [у]. 

Буквы У, у 

С. 25 

Познакомить 

учащихся с 

гласным звуком [у] 

и буквами У и у, 

обозначающими 

этот звук на письме 

Читать предложения со словами 

«А» и «У». Экспериментировать в 

звукоподражании. Распределять 

роли и очередность действий при 

работе в паре. Обсуждать смысл 

пословиц, приводить примеры, 

иллюстрирующие пословицы 

1

7 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 26 

Закрепить навыки 

работы со 

звуковыми 

моделями слов. 

Обучать детей 

чтению 

двузвучных слов 

Соотносить звуковые модели слов с 

названиями предметов. Читать и 

правильно интонировать 

предложения 



Документ подписан электронной подписью. 

 

1

8 

Обычные 

буквы — 

специальн

ые знаки 

С. 27 

Познакомить 

учащихся со 

специфичным 

использованием 

букв А и У 

Расшифровывать значение букв «А» 

и «У», используемых на транспорте. 

Заменять буквы в словах и 

наблюдать за изменением значения 

слов с опорой на иллюстрации в 

букваре (при решении ребусов) 

1

9 

Звуки [м], 

[м
'
]. Буквы 

М, м 

С. 28 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [м], [м
'
] и 

буквами М и м, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Читать двухсложные слова. 

Определять наличие в звучащем 

слове твёрдого [м] и мягкого [м
'
]. 

Различать слоги и слова, слова и 

предложения. Контролировать свою 

работу по разгадыванию загадок, 

соотнося слова-отгадки с их 

звуковыми моделями 

2

0 

Звуки [н], 

[н
'
]. Буквы 

Н, н 

С. 29 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [н], [н
'
] и 

буквами Н, н, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Подбирать к звуковым моделям 

соответствующие слова. Наблюдать 

за количеством слогов и 

количеством гласных звуков в слове. 

Наблюдать за многозначностью 

слов с опорой на иллюстрации 

2

1 

Большая 

буква в 

именах 

людей и 

кличках 

животных 

С. 30 

Информировать 

учащихся об 

использовании 

большой буквы в 

написании имен 

людей и кличек 

животных 

Выделять среди слов имена людей. 

Сопоставлять похожие по 

написанию, но разные по значению 

слова. Определять количество 

предложений в тексте 

2

2 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 31 

Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами 

Дополнять слоги до слов. 

Расшифровывать буквенную 

символику («М», «ТУ», «АН»). 

Экспериментировать со своей 

фамилией, используя ее часть для 

придумывания названия марки 

самолета 
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2

3 

Звук [о]. 

Буквы О, о 

С. 32 

Познакомить 

учащихся с 

гласным звуком [о] 

и буквами О и о, 

обозначающими 

этот звук на письме 

Читать предложения, при записи 

которых использованы слова и 

рисунки. Соотносить названия 

предметов со  звуковой и неполной 

буквенной схемами. Выделять из 

цепочки слогов слова и читать их 

2

4 Звук [э]. 

Буквы Э, э 

С. 33 

Познакомить 

учащихся гласным 

звуком [э] и 

буквами Э и э, 

обозначающими 

этот звук на письме 

Наблюдать за делением слов на 

слоги и постановкой в словах 

ударения. Устанавливать связь слов 

в предложении (в процессе 

совместного обсуждения) и 

наблюдать за изменением слов. 

Распределять роли и очередность 

действий при работе в парах (под 

руководством учителя) 

2

5 

Использов

ание слов 

он, она, 

оно 

С. 34 

Учить детей 

правильно 

использовать в 

своей речи слова 

он, она, оно 

Соотносить изображённые 

предметы с соответствующими 

словами он, она, оно. Дополнять 

слоги до слов с опорой на рисунки. 

Сравнивать звучание рифмующихся 

слогов и слов 

2

6 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 35, 46–

47 

Тренировать детей 

в чтении слогов и 

слов 

Восстанавливать и читать слова с 

пропущенной буквой. Читать 

слова, записанные нестандартным 

способом. Наблюдать за 

изменением значения слова при 

замене буквы в слове 

2

7 

Звуки [р], 

[р
'
]. Буквы 

Р, р 

С. 36 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [р], [р
'
] и 

буквами Р и р, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Выделять в скороговорке наиболее 

часто повторяющиеся звуки. 

Читать предложения, перемещая 

логическое ударение (в процессе 

коллективной работы). Сочинять 

чистоговорку, используя слоги ра-ру 

(работа в парах) 
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2

8 

Звуки [л], 

[л
'
]. Буквы 

Л, л 

С. 37 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [л], [л
'
] и 

буквами Л и л, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Читать слова, заменяя буквы «р» на 

«л» и наоборот. Выбирать из текста 

предложение, соответствующее 

данной схеме. Составлять рассказ 

по заданной теме ( из 3-4 

предложений) 

2

9 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 38 

Тренировать детей 

в проведении 

звуко-буквенного 

анализа слов 

Анализировать звуковой и 

буквенный составы слов. Подбирать 

пару к полным и уменьшительным 

(кратким) именам (при работе в 

парах и самостоятельно) 

3

0 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 39 

Тренировать детей 

в чтении слов с 

пропущенными 

буквами 

Восстанавливать и читать слова с 

пропущенными буквами и слова-

палиндромы. Наблюдать за 

изменением смысла слова при  

замене и сокращении букв в словах 

(при решении ребусов) 

3

1 

Звук [ы]. 

Буква ы 

С. 40 

Познакомить 

учащихся с 

гласным звуком 

[ы] и буквой ы, 

обозначающей этот 

звук на письме 

Выявлять характерные особенности 

буквы ы (печатная буква состоит из 

двух отдельных элементов; 

отсутствуют слова, начинающиеся с 

буквы ы ). Различать слова в форме 

единственного и множественного 

числа на основе игры «Один — 

много». Отвечать на вопросы в 

тексте 
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3

2 

Звук [и]. 

Буквы И, 

и. 

Обозначен

ие 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме 

буквой и 

С. 41 

Познакомить 

учащихся с 

гласным звуком [и] 

и буквами И и и, 

обозначающими 

этот звук на 

письме. 

Познакомить 

учащихся с 

использованием 

буквы и для 

обозначения 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков 

на письме 

Выявлять общий признак у 

изображенных предметов. Читать 

слова с мягкими согласными 

звуками. Классифицировать 

предметы по признаку их 

использования 

3

3 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 42, 46–

47 

Тренировать детей 

в 

словообразовании 

Образовывать слова из данных с 

помощью приставок (без 

использования термина). 

Придумывать свои варианты данной 

скороговорки, используя 

перестановку слов. 

3

4 

Слова с 

противопо

ложным 

значением 

С. 43 

Тренировать 

учащихся в 

подборе слов с 

противоположным 

значением 

Подбирать слова-антонимы (с 

опорой на иллюстрации в букваре). 

Наблюдать за изменением слов по 

числам( один — много). Выбирать 

подходящие неязыковые средства 

для пантомимы по заданной теме 

3

5 

Звук [й
'
]. 

Буквы Й, й 

С. 44 

 

Познакомить 

учащихся с 

непарным мягким 

согласным звуком 

[й
'
] и буквами Й и 

й, обозначающими 

этот звук на письме 

Определять на слух наличие в 

словах звука [й
'
]. Правильно 

произносить и читать слова со 

звуком [й
'
] и буквой й. Разыгрывать 

ситуации (с опорой на иллюстрации 

в букваре) 

3

6 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 45 

Тренировать детей 

в чтении слов с 

буквой й 

Дополнять слоги до слов, учитывая 

особенности их написания. 

Правильно называть изученные 

буквы и находить их в алфавите или 

разрезной азбуке 
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3

7 

Звуки [б], 

[б
'
]. Буквы 

Б, б 

С. 48 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [б], [б
'
] и 

буквами Б, б, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Выбирать способ озвучивания 

некоторых предложений без 

использования речи. 

Восстанавливать слова и 

придумывать с ними предложения (с 

опорой на иллюстрации в букваре). 

Составлять слово из первых букв 

названий предметов 

3

8 

Звуки [п], 

[п
'
]. Буквы 

П, п 

С. 49 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [п], [п
'
] и 

буквами П, п, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Овладевать плавным слоговым 

чтением или более совершенным 

способом чтения. Находить слова 

одинаковые по написанию, но 

разные по значению. Описывать 

случаи из собственной жизни по 

заданной теме 

3

9 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 50 

Тренировать детей 

в чтении слогов и 

слов со стечением 

согласных звуков 

Находить среди слогов слова, 

значение которых можно объяснить. 

Подбирать антонимы к 

многозначным словам (с опорой на 

иллюстрации в букваре) 

4

0 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки: 

б] – [п], [б
'
] 

– [п
'
] 

С. 51 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

звонкости–

глухости) 

согласными 

звуками: [б] – [п], 

[б
'
] – [п

'
] 

Наблюдать за сильной и слабой 

позициями звука [б] в предложенных 

словах. Сопоставлять парные звуки 

по твердости–мягкости [б] — [б
'
] и 

[п] — [п
'
] и парные звуки по 

звонкости–глухости [б] — [п], [б
'
] — 

[п
'
] 
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4

1 

Звуки [в], 

[в
'
]. Буквы 

В, в 

С. 52 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [в], [в
'
] и 

буквами В, в, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Наблюдать за смысловыми 

оттенками значения слов. Читать 

слова с переносом на другую строку. 

Находить «слово в слове», не меняя 

буквы местами 

4

2 

Звуки [ф], 

[ф
'
]. Буквы 

Ф, ф 

С. 53 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [ф], [ф
'
] и 

буквами Ф, ф, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Образовывать мужские и женские 

фамилии от данных имен (работа в 

паре). Узнавать необходимую 

информацию, задавая  вопросы 

взрослым 

4

3 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 54, 56–

57 

Тренировать детей 

в чтении слов, 

различающихся 

одной буквой 

Наблюдать за изменением слов в 

столбиках и объяснять 

смыслоразличительную роль звуков 

речи. Расшифровывать анаграммы с 

опорой на заданный порядок букв 

4

4 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 55 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

звонкости–

глухости) 

согласными 

звуками [в] – [ф] и 

[в
'
] – [ф

'
] 

Наблюдать за слабой и сильной 

позициями звука [в] в предложенных 

словах. Осваивать новые способы 

решения ребусов с использованием 

воображаемого предлога «в». 

Определять прямое и переносное 

значение слов 
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4

5 

Звуки [г], 

[г
'
]. Буквы 

Г, г 

С. 58 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [г], [г
'
] и 

буквами Г, г, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Находить закономерность 

изменения слов в столбиках и 

продолжать ее. Объяснять 

происхождение слов (названий 

грибов). Читать стихотворение по 

ролям. Воспроизводить 

стихотворные строки с различными 

смысловыми оттенками 

4

6 

Звуки [к], 

[к
'
]. Буквы 

К, к 

С. 59 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [к], [к
'
] и 

буквами К, к, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Сравнивать слова и находить в 

словах общую часть. 

Экспериментировать с 

образованием слов, добавляя к ним 

разные буквы 

4

7 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 60 

Информировать 

детей об участии 

буквы к в 

словообразовании 

(рыба–рыбка) 

Объяснять специфику 

словообразования с помощью буквы 

к (образование уменьшительно-

ласкательных слов, исключая 

имена). Подбирать слова-признаки к 

изображенным предметам и 

антонимы к данным словам. 

Распределять роли при работе в 

паре (по возможности 

самостоятельно) 

4

8 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 61 

Познакомить детей 

с парными (по 

звонкости–

глухости) 

согласными 

звуками [г] – [к] и 

[г
'
] – [к

'
] 

Наблюдать за слабой и сильной 

позициями звука [г] в предложенных 

словах. Различать сказки, 

написанные в поэтической и 

прозаической форме. Придумывать 

и восстанавливать вопросительные 

предложения 
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4

9 

Звуки [д], 

[д
'
]. Буквы 

Д, д 

С. 62 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [д], [д
'
] и 

буквами Д, д, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Анализировать текст скороговорок 

на наличие в них слов со звуками [д], 

[д
'
]. Различать слова — названия 

предметов и слова — признаки 

предметов. Находить в словах 

общую часть. Определять в тексте 

функции небуквенных графических 

средств 

5

0 

Звуки [т], 

[т
'
]. Буквы 

Т, т 

С. 63 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [т], [т
'
] и 

буквами Т, т, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Обобщать слова по тематическому 

признаку. Находить в тексте слово, 

используемое в разных значениях. 

Находить информацию по заданию 

в букваре 

5

1 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 64, 74–

75 

Тренировать детей 

в осмысленном 

правильном и 

выразительном 

чтении 

Выбирать наиболее точное название 

текста из нескольких предложенных. 

Рассуждать на тему «Кого можно 

называть другом?», приводить 

примеры, опираясь на личный опыт 

5

2 

Большая 

буква в 

географиче

ских 

названиях 

С. 65 

Информировать 

учащихся о 

правописании 

названий стран, 

населенных 

пунктов и рек 

 

Узнавать географические названия 

среди других слов. Наблюдать за 

слабой и сильной позициями звука 

[г] в предложенных словах. 

Находить закономерность в цепочке 

названий городов и продолжать эту 

закономерность 

5

3 

Звук [ж]. 

Буквы Ж, 

ж 

С. 66 

Познакомить 

учащихся с 

непарным твердым 

согласным звуком 

[ж] и буквами Ж, 

ж, 

обозначающими 

этот звук на письме 

Группировать слова, отвечающие на 

вопросы «кто?» и «что?». 

Описывать случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и 

переживания с опорой на пословицу 

«Жизнь дана с добрые дела» 
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5

4 

Звук [ш]. 

Буквы Ш, 

ш 

С. 67 

Познакомить 

учащихся с 

непарным твердым 

согласным звуком 

[ш] и буквами Ш, 

ш, обозначающими 

этот звук на письме 

Различать слова-названия 

предметов и слова-действия 

предметов. Находить рифмы в 

стихотворении. Расшифровывать 

слова, записанные без букв, 

обозначающих гласные звуки 

5

5 

Сочетания 

букв жи–

ши 

С. 68 

Тренировать детей 

в чтении слов, 

содержащих 

сочетания букв 

жи–ши 

Сравнивать произношение слов 

(содержащих жи–ши) с их 

написанием. Воспроизводить строки 

текста с различными смысловыми 

оттенками 

5

6 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 69 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

звонкости–

глухости) 

согласными 

звуками [ж] – [ш] 

Наблюдать за слабой и сильной 

позициями звука [ж], в 

предложенных словах. Различать 

слова, отвечающие на вопросы 

«кто?» и «что?». 

Классифицировать (в процессе 

совместной работы) сказки: 

народная – авторская, русская – 

зарубежная 

5

7 

Звуки [з], 

[з
'
]. Буквы 

З, з 

С. 70 

Познакомить с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [з], [з
'
] и 

буквами З, з, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Подбирать синонимы к названиям 

предметов. Классифицировать 

слова-названия предметов, слова – 

признаки и слова-действия. 

Сравнивать содержание текста и 

иллюстрации к нему. Пересказывать 

текст с опорой на иллюстративный 

ряд 

5

8 

Звуки [с], 

[с
'
]. Буквы 

С, с 

С. 71 

Познакомить 

учащихся с 

парными (по 

твердости–

мягкости) 

согласными 

звуками [с], [с
'
] и 

буквами С, с, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Подбирать слова-антонимы к 

разным частям речи (без 

использования терминов). 

Самостоятельно озаглавливать 

текст. Объяснять использование 

букв в спортивной символике 
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5

9 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 72 

Закрепить знания 

детей о 

многозначности 

слова, о словах 

синонимах, словах-

антонимах 

Активизировать и расширять 

словарный запас, используя знания о 

многозначности слова, о синонимах 

и антонимах (без использования 

терминов). Контролировать свою 

работу по разгадыванию загадок, 

соотнося слова-отгадки с их 

звуковыми моделями 

6

0 

Слова: в, 

на, за, над, 

под, к, с, и 

др. 

С. 73 

Информировать 

учащихся о словах 

в, на, за, над, под, 

к, с, и др., 

служащих для 

связи слов в 

предложениях 

Наблюдать за слабой и сильной 

позициями звука [з]. Устанавливать 

зависимость между  смыслом 

предложения и средствами связи 

слов (предлогами). Выражать свое 

отношение к поступкам героя 

рассказа 

6

1 

Сочетания 

звуков 

[й
'
э], [й

'
о]. 

Буквы Е, е 

и Ё, ё 

С. 76 

Познакомить 

учащихся с 

буквами Е, е и Ё, ё, 

обозначающими на 

письме сочетания 

звуков [й
'
э], [й

'
о] 

Сравнивать слова, содержащие 

буквы е и ё в начале слова, со 

звуковыми моделями этих слов и 

делать выводы. Выявлять общий 

признак у изображенных предметов. 

Объяснять значения слов и причину 

переноса названия одного предмета 

на другой 

6

2 

Буквы е, ё 

— 

показатели 

мягкости 

предшеств

ующих 

согласных 

звуков 

С. 77 

Познакомить 

учащихся с 

использованием 

букв е, ё для 

обозначения 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков 

на письме 

Соотносить слова, содержащие 

буквы е, ё после согласных, со 

звуковыми моделями этих слов. 

Заучивать наизусть стихотворение 

или его часть (по желанию). 

Вспоминать ранее изученные стихи 

по данной тематике 

6

3 

Диалог. 

Речевой 

этикет 

С. 80 

Познакомить 

учащихся с 

правилами 

речевого этикета 

при ведении 

диалога 

Самостоятельно контролировать 

использование правил речевого 

этикета в диалоге со взрослыми и 

сверстниками (в ситуациях учебного 

и бытового общения). Придумывать 

и разыгрывать диалоги с 

использованием «вежливых» слов. 

Заменять фразеологические 

обороты (без использования 

термина) соответствующим словом 
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6

4 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 81 

Тренировать детей 

в проведении 

звуко-буквенного 

анализа слов, 

содержащих буквы 

е, ё 

Определять на слух наличие в 

словах звука [й
'
]. Различать две 

функции букв е, ё в словах. 

Осмысленно читать текст, 

понимать его содержание, отвечать 

на вопросы и озаглавливать текст. 

Подбирать к названиям 

изображенных предметов синонимы 

6

5 

Сочетание 

звуков 

[й
'
у]. 

Буквы Ю, 

ю 

С. 82 

Познакомить 

учащихся с 

буквами Ю, ю, 

обозначающими на 

письме сочетание 

звуков [й
'
у] 

Выделять первую букву и первый 

звук в предложенных словах. 

Сопоставлять содержание 

стихотворения с иллюстрациями к 

нему. Приводить примеры 

многозначных слов и объяснять их 

значение 

6

6 

Сочетание 

звуков 

[й
'
а]. 

Буквы Я, я 

С. 83 

Познакомить 

учащихся с 

буквами Я, я, 

обозначающими на 

письме сочетание 

звуков [й
'
а] 

Использовать ранее полученные 

знания для проведения звуко-

буквенного анализа. Находить в 

четверостишии рифмующиеся слова, 

определять их сходство и различие. 

Выразительно читать рассказ по 

ролям 

6

7 

Устное 

народное 

творчество 

С. 84 

Расширить и 

углубить знания 

детей о русских 

народных песнях и 

сказках 

Рассказывать о своем восприятии и 

о своем отношении к русским 

народным песням и сказкам. 

Выявлять в текстах  песен и сказок 

звуковой ряд, влияющий на 

образование слов с оттенками 

нежности и ласковости. 

Экспериментировать с названиями 

сказок по предлагаемому образцу 

6

8 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 85 

Тренировать 

учащихся в чтении 

и в проведении 

звуко-буквенного 

анализа слов, 

содержащих буквы 

ю и я, являющихся 

показателями 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков 

Определять в словах наличие звука 

[й
'
], его место в слове и обозначение 

на письме. Доказывать, что принцип 

написания данного стихотворения 

основан на сходстве звучания пар 

слов, не являющихся рифмами 
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6

9 

Буква ь. 

Мягкий 

знак — 

показатель 

мягкости 

предшеств

ующего 

согласного 

звука 

С. 86 

Познакомить 

учащихся с буквой 

ь как показателем 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука 

Сравнивать слова, содержащие 

мягкий знак со звуковой моделью 

этих слов и делать выводы. 

Обсуждать свою учебную 

деятельность в школе. Рассуждать 

на тему «Кого можно назвать 

заботливым человеком» 

7

0 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 87 

Тренировать детей 

в чтении и в 

проведении звуко-

буквенного анализа 

слов, содержащих 

мягкий знак 

Подбирать к звуковым моделям 

соответствующие слова. 

Группировать слова по 

тематическому принципу. 

Фантазировать на тему, как может 

выглядеть лень. Исследовать новый 

вид ребусов и находить варианты 

решения 

7

1 

Разделител

ьный 

мягкий 

знак — ь 

С. 88 

Тренировать детей 

в чтении слов с 

разделительным 

мягким знаком 

Вспоминать и называть слова, в 

которых слышится звук  [й
'
], но нет 

буквы й (разные случаи).  

Сравнивать написание и 

произношение слов с 

разделительным мягким знаком. 

Сочинять веселую путаницу 

методом перестановки слов (работа в 

парах) 

7

2 

Две роли 

мягкого 

знака в 

русском 

языке 

С. 89 

Научить детей 

различать роли 

мягкого знака в 

русском языке: 

показателя 

мягкости и 

разделительного 

Читать и устанавливать различие в 

словах с разделительным мягким 

знаком и словах с мягким знаком — 

показателем мягкости. Заучивать 

стихи (по желанию), узнавать 

необходимую информацию, задавая 

вопросы взрослым 

7

3 

Буква ъ. 

Разделител

ьный 

твердый 

знак 

С. 90 

Познакомить детей 

с разделительным 

твердым знаком 

Сравнивать написание и 

произношение слов с 

разделительным твердым знаком. 

Правильно называть изученные 

буквы и находить их место в 

алфавите или разрезной азбуке. 

Рассуждать на тему «Нужно ли 

думать о других?» 
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7

4 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 91 

Тренировать детей 

в чтении слов, 

содержащих 

разделительный 

твердый знак 

Дополнять словосочетания 

соответствующими словами с 

разделительным твердым знаком с 

опорой на иллюстрации в букваре. 

Вспоминать и называть слова, в 

которых слышится звук  [й
'
], но нет 

буквы й (все случаи).  Объяснять 

переносное значение слов, 

обозначающих способы подъема в 

гору 

7

5 

Звуки [х], 

[х
'
]. Буквы 

Х, х 

С. 92 

Познакомить 

учащихся с 

парными (твердым 

и мягким) 

согласными 

звуками [х], [х
'
] и 

буквами Х, х, 

обозначающими 

эти звуки на 

письме 

Находить сходство и различие в 

представленных парах слов. 

Выразительно читать текст по 

ролям. Подбирать рифмующиеся 

слова к названиям изображенных 

предметов. Сочинять двустишия с 

заданными рифмующимися словами 

7

6 

Звук [ц]. 

Буквы Ц, ц 

С. 93 

Познакомить 

учащихся с 

непарным твердым 

согласным звуком 

[ц] и буквами Ц, ц, 

обозначающими 

этот звук на письме 

Определять место звука [ц] в 

различных словах и сравнивать его 

звучание. Дифференцировать 

похожие звуки [ц], [с], [з] в процессе 

коллективной работы. Вспоминать 

сказку «Царевну-лягушка» и 

продолжать отрывок, приведенный 

в букваре 

7

7 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 94 

Тренировать детей 

в осмысленном 

правильном и 

выразительном 

чтении 

Находить в тексте ответы на 

поставленные вопросы. Рассуждать 

на тему бережного отношения к 

природе. Различать понятия 

«цветы» и «цвета» 

7

8 

Веселые 

путаницы 

С. 95 

Расширить и 

углубить знания 

детей о путаницах 

(авторских и 

фольклорных) 

Сравнивать написание и 

произношение слов с гласными е, ы, 

и, стоящими после ц. Обобщать 

знания о непарных твердых 

согласных звуках ж, ш, ц. 

Придумывать различные варианты 

путаницы. Расшифровывать слова, 

записанные без букв, обозначающих 

гласные звуки 
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7

9 

Звук [ч
'
]. 

Буквы Ч, ч. 

Прямое и 

переносное 

значение 

слов 

С. 96 

Познакомить 

учащихся с 

непарным мягким 

согласным звуком 

[ч
'
] и буквами Ч, ч, 

обозначающими 

этот звук на письме 

Наблюдать за написанием и 

произношением слов с буквой ч. 

Принимать участие в чтении текста 

по ролям и в разыгрывании сценок. 

Приводить примеры использования 

слов в прямом и переносном 

значении, опираясь на иллюстрации 

в букваре 

8

0 

Звук [ш
'
]. 

Буквы Щ, 

щ. 

Сочетания 

букв ча-ща 

и чу-щу 

С. 97 

Познакомить 

учащихся с 

непарным мягким 

согласным звуком 

[ш
'
] и буквами Щ, 

щ, обозначающими 

этот звук на письме 

и 

буквосочетаниями 

ча-ща и чу-щу 

Наблюдать за написанием и 

произношением слов с буквой щ. 

Различать произведения малых 

фольклорных форм (загадки, 

путаницы, скороговорки, считалки). 

Вспоминать знакомые считалки, 

объяснять их назначение 

8

1 

Шипящие 

согласные 

звуки 

С. 98 

Обобщить знания 

детей о шипящих 

согласных звуках 

ж, ш, ч, щ 

Находить в тексте слова с 

шипящими ж, ш, ч, щ (по 

конкретному заданию). Заучивать 

наизусть стихотворение и 

выразительно его читать. 

Сравнивать слова в столбиках и 

находить «лишнее» 

8

2 

Закреплен

ие 

изученного 

С. 99 

Тренировать 

учащихся в 

осмысленном 

правильном и 

выразительном 

чтении 

Определять, к каким строчкам 

стихотворения выполнена 

иллюстрация. Высказывать свою 

точку зрения, выражать согласие 

или несогласие с призывом 

«подружиться с книгой…» 

8

3 

Алфавит 

С. 100 

Обобщить знания 

детей об 

изученных буквах 

и об алфавите 

Объяснять, как появилось в русском 

языке слово «азбука». Правильно 

называть все изученные буквы и 

находить их место в алфавите или 

разрезной азбуке. Сравнивать 

алфавит с буквами, которые 

описываются в стихотворении. 

8

4 

Необычны

е азбуки 

С. 101 

Познакомить детей 

с различными 

авторскими 

стихотворными 

азбуками 

Наблюдать  за сходством различных 

стихотворных азбук. Включаться в 

работу по поиску детских книг, в 

которых можно прочитать эти 

азбуки целиком 
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8

5 

Из истории 

букварей 

С. 102–103 

Информировать 

учащихся об 

истории создания 

букварей и первого 

русского букваря 

Ивана Федорова 

Сравнивать страницы старых 

букварей со страницами данного 

букваря. Выражать удовлетворение 

по поводу полученных знаний и 

своих достижений в обучении 

грамоте 

8

6 

Сказки-

диалоги о 

животных 

С. 106–107 

Совершенствовать 

навыки чтения и 

инсценирования 

сказок 

Читать и инсценировать сказки. 

Участвовать в обсуждении 

организационных и учебных проблем 

(высказывать пожелания при выборе 

текста и распределении ролей) 

8

7 

Ребятам о 

зверятах 

С. 108–109 

Расширить и 

углубить знания 

детей о повадках 

лесных животных и 

их образе жизни 

Описывать случаи своего общения с 

животными. Рассказывать о своих 

наблюдениях и переживаниях 

8

8 

Сказки в 

сказке 

С. 110 

Обобщить знания 

детей о сказках 

Использовать полученные знания для 

ответов на вопросы и обсуждения 

прочитанного. Выслушивать ответы 

одноклассников, высказывать свою точку 

зрения, комментировать ситуацию 

Резерв 4 ч 

 

 

115 ч (5 ч в неделю) 

 

№ 

 
Тема урока Цели и задачи урока 

Виды учебной деятельности 

и универсальных учебных действий 

Добуквенный период (16 ч) 

Внеклассная работа 

С. 104–105 

 

Выбирать форму своего участия в 

проектной деятельности по теме 

«Алфавит» (по желанию) 

В.А. Илюхина 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ по «Прописям» 

Примерное тематическое планирование изучения учебного материала 
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Пропись № 1 

1 Знакомство с 

прописью 

С. 3 

Знакомство учащихся 

с гигиеническими 

правилами письма: 

посадка, положение 

прописи, ручки. 

Выявление уровня 

готовности руки к 

письму 

Учиться соблюдать гигиенические 

требования при письме. Контролировать 

свои действия в процессе работы. 

Организовывать свое рабочее место и 

поддерживать порядок на парте 

2 Выполнение 

рисунков 

в прописи 

С. 4 

Формирование умений 

правильно держать 

ручку, сохранять позу 

за столом, располагать 

тетрадь при 

выполнении заданий. 

Формирование умения 

выполнять 

графическое задание 

по образцу 

Следить за положением ручки при письме, 

посадкой за столом. Выполнять работу по 

образцу 

3 Знакомство с 

разлиновкой 

прописи 

С. 5 

Знакомство с 

разлиновкой прописи. 

Формирование умения 

соблюдать наклон при 

проведении 

горизонтальных и 

наклонных линий. 

Формирование умения 

обводить предметы по 

контуру. Развитие 

наблюдательности 

Различать направление линий в прописи. 

Сравнивать выполненную работу с 

образцом, находить несовпадения 

4 Знакомство с 

основным 

алгоритмом 

письма 

С. 6 — 8 

Знакомство с этапами 

овладения 

алгоритмом письма с 

помощью 

маршрутного листа (6 

элементов). 

Формирование 

умения писать и 

соединять «крючок» и 

наклонную линию 

Отслеживать этапы освоения основного 

алгоритма письма с помощью 

маршрутного листа. Различать 

последовательность написания 

элементов буквы и 
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5 Знакомство с 

основным 

алгоритмом 

письма 

С. 9 

Знакомство с 

седьмым элементом 

алгоритма. 

Формирование 

умения находить 

основные места 

соединения элементов 

и букв между собой  
1
/2, 

1
/3, просветов в 

верхней и нижней 

частях букв и их 

соединений 

Комментировать этапы выполнения 

основного алгоритма письма (написание 

буквы и). Находить характерные элементы 

основного алгоритма в образце письма 

6 Закрепление 

умений 

С. 10 

Отработка умений 

писать элементы 

основного алгоритма 

Сопоставлять изученные элементы, 

находить их сходство и различия. Строить 

монологическую речь в процессе 

выполнения графических действий. 

Определять элементы алгоритма на слух и 

воспроизводить их на бумаге 

7 Знакомство с 

рабочим 

пространством 

дополнительны

х строк 

С. 11 

Формирование умений 

проводить наклонные 

линии, используя 

пространство 

дополнительных 

строк,  писать 

«крючки» 

Ориентироваться в разлиновке прописи, 

различать рабочую и дополнительную 

строчки.  Тренироваться в написании 

крючков и контролировать свою работу 

(находить правильно выполненные, 

исправлять неверные) 

8 Написание 

элементов букв 

И, Г, П, Т 

С. 12 

Освоение письма 

элементов букв Г, П, 

Т. Развитие 

наблюдательности 

Выполнять задание по образцу. 

Сопоставлять похожие элементы 

прописных букв И, Г, П, находить сходства 

и различия в их написании 

9 Написание 

элементов букв 

Л, Г 

С. 13 

Обучение умению 

различать похожие 

элементы букв. 

Освоение основного 

алгоритма письма 

(письмо буквы и). 

Формирование 

умения писать букву 

Знакомство с 

правилами работы в 

паре 

Сопоставлять похожие элементы 

прописных букв Л и Г, находить сходства и 

различия в их написании (письмо буквы Г 

начинается сверху, а в букве Л — снизу). 

Ориентироваться в тетради товарища при 

обмене тетрадями (работа в паре) 
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1

0 

Написание 

элементов букв 

н, к, Э 

С. 14 

Формирование 

умения выписывать 

новый элемент 

(«стульчик») буквы к. 

Формирование 

умения ответственно 

относиться к 

выполнению задания, 

к проверке работы 

товарища 

Анализировать образцы письма: находить 

места соединения элементов в букве и в 

слове, находить усвоенные элементы в 

незнакомых буквах, обозначать их 

условными значками. Проверять 

выполнение задания товарищем при работе 

в парах, корректно сообщать об ошибках 

товарища 

1

1 

Написание 

элементов букв 

К, И 

С. 15 

Формирование 

умения выписывать 

новый элемент 

(«двойной крючок»), 

находить основные 

места соединения 

элементов и букв 

между собой в слове: 
1
/2, 

1
/3, просветов в 

верхней и нижней 

частях букв и их 

соединений 

Контролировать расстояние между 

элементами во время их написания. 

Самостоятельно находить усвоенные 

элементы в незнакомых буквах, обозначать 

их условными значками. 

1

2 

Написание 

элементов 

буквы у 

С.16 — 17 

Знакомство с новым 

элементом «петля». 

Отработка умений 

писать изученные 

элементы букв. 

Развитие 

наблюдательности 

Участвовать в анализе новых элементов. 

Соблюдать пропорции при написании 

петли буквы у 

1

3 

Написание 

элементов букв 

п, Н 

С. 18 — 19 

Знакомство с новым 

элементом «бугорок». 

Формирование 

умений 

воспроизводить 

услышанный 

алгоритм написания 

элемента на письме, 

комментировать 

вслух письмо 

заданного элемента. 

Развивать внимание, 

усидчивость 

Сопоставлять услышанный алгоритм с 

написанным элементом. Рассуждать при 

сравнении выполняемых элементов букв. 

Комментировать вслух написание 

изученных элементов 
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1

4 

Соединение 3-х 

и 4-х крючков в 

связку 

С. 20 — 21 

Формирование 

умений соединять 

крючки в связку. 

Отработка умений 

писать изученные 

элементы букв. 

Развитие 

наблюдательности 

Писать буквы и, ш. Соблюдать наклон при 

письме. Проверять выполнение задания 

товарищем 

1

5

* 

Закрепление 

изученного 

С. 22 — 23 

Отработка умений 

писать элементы 

основного алгоритма 

письма, 

воспроизводить их по 

памяти. Развитие 

пространственных 

представлений 

Воспроизводить полностью основной 

алгоритм письма (букву и) и 

комментировать его при письме. 

Воспроизводить написание элементов по 

памяти (под диктовку учителя) 

1

6

* 

Закрепление 

изученного 

С. 24 — 25 

Упражнение в 

написании элементов 

букв 

Тренировать написание основного 

алгоритма письма (буквы и), 

воспроизводить его по образцу и на слух. 

Сопоставлять предложенные элементы 

букв и соединений, находить известные 

Букварный период4 (86 ч) 

1

7 

Письмо 

строчной 

буквы а 

С. 26 — 27 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы а. 

Формирование 

осознанного 

отношения к письму 

(использование 

основного алгоритма 

письма при написании 

буквы а). Развитие 

наблюдательности и 

умения анализировать 

письмо новой буквы 

Сравнивать написание букв а и и, находить 

общие элементы. Планировать 

последовательность написания буквы а. 

Анализировать графические ошибки в 

написании буквы а. Вписывать изученную 

букву в образец, читать незнакомые слова 

с опорой на рисунок. Находить изученную 

строчную букву в алфавите 

                                                 

4  Изучение букв в прописях полностью соответствует не только последовательности, но и 

времени изучения букв в букваре. 
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1

8 

ПИСЬМО 

СТРОЧНОЙ 

БУКВЫ У 

С. 28 — 29 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы у. 

Формирование умений 

сравнивать две 

изученные буквы (а и 

у), писать две буквы в 

связке, показывая 

безотрывное 

соединение двух букв 

(отрыв-отдых при 

написании первой 

буквы). Развитие 

внимания на игровом 

материале 

Воспроизводить написание буквы у по 

образцу. Сравнивать написание букв а и у, 

находить одинаковые элементы. Правильно 

соединять две буквы. Восстанавливать 

последовательность алгоритма письма 

буквы у 

1

9 

ПИСЬМО 

ЗАГЛАВНОЙ 

БУКВЫ А 

С. 30 — 31 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы А. 

Формирование умения 

поэтапно выстраивать 

свои действия при 

письме и 

анализировать их. 

Развитие 

наблюдательности при 

сравнении написания 

букв с образцом 

Участвовать в анализе алгоритма 

написания заглавной буквы А. Выполнять 

поэтапно письмо букв. Находить 

графические ошибки в написании слов. 

Узнавать характерные элементы букв и 

дополнять буквы недостающими 

элементами. Находить изученную 

заглавную букву в алфавите 

2

0 

ПИСЬМО 

ЗАГЛАВНОЙ 

БУКВЫ У 

С. 32 — 33 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы У. 

Формирование умений 

обозначать интонацию 

восклицания на 

письме знаками 

завершения 

Правильно соединять изученные буквы на 

письме. Обозначать на письме интонацию 

восклицания знаками завершения. 

Классифицировать печатные и письменные 

буквы. 

2

1

* ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ИЗУЧЕННЫХ 

БУКВ 

С. 34 — 35 

Закрепление умений 

писать буквы а, у, и, А, 

У. Развитие внимания, 

интуиции 

Дополнять буквы недостающими 

элементами. Классифицировать буквы по 

разным признакам. Тренироваться в 

написании математических знаков. Не 

читая, определять место каждого слова в 

записи предложения, вписывать 

пропущенные буквы в слова 
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2

2 

ПИСЬМО 

СТРОЧНОЙ 

БУКВЫ М 

С. 36—37 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы м. 

Формирование умения 

писать буквы в связке 

Воспроизводить написание буквы, по 

произнесенному алгоритму.  Писать слово 

из 4-х букв (мама). Читать слова с опорой 

на рисунки, определять место буквы в 

слове, вписывать недостающие буквы. 

Восстанавливать деформированное слово 

(дописывать недостающие элементы букв) 

2

3 

ПИСЬМО 

СТРОЧНОЙ 

БУКВЫ Н 

С. 38—39 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы н. 

Формирование умений 

комментировать 

письмо, сравнивать 

написание новых букв 

с написанием 

изученных. 

Формирование умений 

работать в паре 

Анализировать написание буквы н, 

находить знакомые элементы письма. 

Угадывать букву по комментированию. 

Писать букву под комментирование.  

Проверять работу друг друга. 

2

4 

ПИСЬМО 

ЗАГЛАВНОЙ 

БУКВЫ М 

С. 40—41 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы М. 

Писать слоги и слова по образцу (по 

пунктиру и самостоятельно). 

Конструировать слово из набора букв. 

Писать буквы в связке. 

Давать графическое задание товарищу и 

проверять его выполнение 

2

5 

ПИСЬМО 

ЗАГЛАВНОЙ 

БУКВЫ Н 

С. 42—43 

Формирование умения 

самостоятельно 

строить алгоритм 

написания новой 

буквы. Освоение 

алгоритма написания 

заглавной буквы Н. 

Развитие графической 

зоркости 

Анализировать написание буквы Н, 

находить знакомые элементы письма. 

Писать предложение, правильно 

оформлять его на письме. 

Классифицировать буквы по разным 

признакам. Восстанавливать буквы по 

характерным элементам 

2

6

* ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ИЗУЧЕННЫХ 

БУКВ 

С. 44—45 

Закрепление умений 

писать буквы в связке; 

правильно оформлять 

предложение на 

письме; писать имена 

с большой буквы 

Дописывать букву в словосочетание, 

предлагать разные варианты. Составлять 

слова из слогов. Вычленять слово в 

таблице, заполненной буквами 
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Пропись № 2 

2

7 

Письмо 

строчной буквы 

о 

С. 3—5 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы о. 

Формирование умения 

проводить анализ 

начертания изучаемой 

буквы, способов 

соединения с другими 

буквами 

Экспериментировать с изображением 

буквы о (сложение листа бумаги), 

наблюдать, делать выводы (совпадение 

верхней и нижней частей буквы о). 

Участвовать в анализе начертания буквы 

о, совместно вырабатывать алгоритм ее 

написания. Сопоставлять верхнее и 

нижнее соединение букв с буквой о. 

Писать слова (слоги) по образцу (по 

пунктиру, самостоятельно). 

2

8 

Письмо 

строчной буквы 

э 

С. 6—7 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы э. Развитие 

графической зоркости 

Воспроизводить изученные буквы  на слух. 

Угадывать место изученных букв в слове, 

вписывать их. Восстанавливать буквы по 

характерным элементам 

2

9 

Письмо 

заглавной 

буквы О 

С. 8—9 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы О. 

Формирование умения 

соблюдать интервал 

между словами при 

письме 

Соотносить слова «он», «она», «оно» с 

названиями предметов. Оценивать свои 

возможности и выбирать задание из 

предложенных (письмо по пунктиру или 

самостоятельное). Восстанавливать 

деформированное слово по нижним 

элементам букв и дописывать его. 

Объяснять смысл пословицы 

3

0 

Письмо 

заглавной 

буквы Э 

С. 10—11 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы Э. Расширение 

словарного запаса 

учащихся. Развитие 

наблюдательности 

Сравнивать начертание букв, выявлять их 

графическое сходство, определять, по 

каким признакам сгруппированы буквы. 

Соотносить букву и ее элементы. 

Ориентироваться в таблице, находить и 

вычеркивать заданную букву 

3

1

* 

Закрепление 

изученных букв 

С. 12—13 

Закрепление умений 

писать слова по 

пунктиру и 

самостоятельно; 

правильно оформлять 

предложение на 

письме 

Анализировать и сравнивать написание 

изученной и новой букв (м и л). 

Составлять слова из букв. Выбирать 

задание из предложенных (письмо по 

пунктиру или самостоятельное). 

Записывать ответ на вопрос. 

Ориентироваться в таблице букв, 

находить слова среди букв 

3

2 

Письмо 

строчной буквы 

р 

С. 14—15 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы р, способов 

соединения ее с 

другими буквами на 

письме 

Анализировать начертание новой буквы, 

самостоятельно выводить алгоритм ее 

написания. Конструировать буквы из 

элементов 
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3

3 

Письмо 

строчной буквы 

л 

С. 16—17 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы л, способов 

соединения ее с 

другими буквами на 

письме. 

Формирование умения 

интонировать 

вопросительное 

предложение 

Писать слова и предложения по пунктиру 

и самостоятельно. Правильно оформлять 

запись предложения, соблюдать интервал 

между словами. Анализировать 

графические ошибки, находить правильно 

написанную букву 

3

4 

Письмо 

заглавной 

буквы Р 

С. 18—19 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы Р, способов 

соединения ее с 

другими буквами на 

письме. Развитие 

внимания, мышления, 

способности 

анализировать, 

Анализировать образец письма, вычленять 

все мелкие элементы предложенного слова. 

Дописывать деформированные слова. 

Находить заданную букву в таблице 

3

5 

ПИСЬМО 

ЗАГЛАВНОЙ 

БУКВЫ Л 

С. 20—21 

ОСВОЕНИЕ 

АЛГОРИТМА 

НАПИСАНИЯ 

ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ Л, 

СПОСОБОВ 

СОЕДИНЕНИЯ ЕЕ С 

ДРУГИМИ БУКВАМИ НА 

ПИСЬМЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКА ПИСАТЬ 

ИМЕНА С БОЛЬШОЙ 

БУКВЫ 

Сравнивать и анализировать начертание 

буквы Л с изученными буквами. 

Наблюдать за изменением слов в 

предложении (по родам). Конструировать 

слово из заданного набора букв 

3

6

* 

Закрепление 

изученных букв 

С. 22—23 

Закрепление умений 

писать слова по 

пунктиру и 

самостоятельно; 

правильно оформлять 

предложение на 

письме. Развитие 

внимания, 

наблюдательности 

Писать слова и предложения по образцу, 

выбирать способ выполнения задания 

(письмо по пунктиру или самостоятельно). 

Наблюдать за изменением слов по родам и 

по числам. Читать предложение-

палиндром. 
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3

7 

Письмо 

строчной буквы 

ы 

С. 24—25 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы ы. Развитие 

воображения, логики, 

смекалки 

Выполнять задание по образцу. 

Восстанавливать деформированные буквы. 

Устанавливать последовательность 

поэтапного письма. Наблюдать за 

изменением слов по числам. Решать 

ребусы 

3

8 

Письмо 

строчной буквы 

и 

С. 26—27 

Формирование навыка 

писать имена и 

фамилии с большой 

буквы. Формирование 

коммуникативных 

умений, развитие речи 

Сопоставлять начертание буквы и с 

другими буквами. Комментировать 

письмо изученных букв. Узнавать 

деформированные слова и 

восстанавливать их.  Задавать вопросы, 

формулировать задание товарищу 

3

9 

Письмо 

заглавной 

буквы И 

С. 28—29 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы И. Обучение 

умению делать паузы 

при письме, 

формирование навыка 

безотрывно выполнять 

соединение букв 

Выводить самостоятельно алгоритм 

написания букв И. Наблюдать за 

соединением букв между собой, правильно 

соединять их на письме. Подбирать букву, 

чтобы восстановить слово. Сопоставлять 

строчные и заглавные буквы 

4

0

* 

Закрепление 

изученного 

С. 30—31 

Закрепление умений 

писать буквы, слоги, 

слова, предложения по 

образцу 

(самостоятельно и по 

пунктиру); записывать 

печатный шрифт 

письменными 

буквами. 

Писать слова под диктовку и по образцу. 

Определять букву на слух по заданному 

алгоритму. Записывать печатные слоги 

письменными буквами.  Восстанавливать 

деформированные слова 

4

1 

Закрепление 

изученного 

С. 32—33 

Закрепление умений 

писать буквы, слоги, 

слова, предложения по 

образцу 

(самостоятельно и по 

пунктиру); записывать 

печатный шрифт 

письменными 

буквами.  Развитие 

логики, внимания, 

наблюдательности 

Сравнивать начертание букв, находить 

общее и отличия. Упражняться в 

соединении букв между собой. Составлять 

и записывать слоги с печатной буквой. 

Восстанавливать деформированные слова 
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4

2 

Письмо 

строчной буквы 

й 

С. 34—35 

Формирование умений 

соблюдать при письме 

высоту и ширину 

букв; правильно 

употреблять заглавные 

буквы при письме 

(начало предложения, 

имена людей, клички 

животных) 

Правильно употреблять заглавные буквы 

при письме (начало предложения, имена 

людей, клички животных). 

Конструировать слово из предложенного 

набора букв. Сравнивать свою работу с 

образцом, оценивать свои достижения с 

помощью листа диагностики 

4

3

* 

4

4

* 

Диагностика и тренинг 

С. 36— 41 

Сравнивать свою работу с образцом, 

оценивать свои достижения с помощью 

листа диагностики 

4

5 

Письмо 

заглавной 

буквы Й 

С. 42—43 

Обучение 

самостоятельному 

письму по памяти (с 

опорой на начальные 

буквы слов). Развитие 

умения выполнять 

взаимопроверку 

Сравнивать слова, находить общую часть, 

использовать наблюдения при письме. 

Выполнять письмо по памяти. Составлять 

слова по образцу. Конструировать буквы 

из графических элементов, слова из слогов. 

Проверять выполнение задания товарищем, 

корректно сообщать об ошибках 

4

6 

Письмо 

строчной буквы 

б 

С. 44—45 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы б, способов 

соединения ее с 

другими буквами на 

письме. Развитие 

графической зоркости, 

наблюдательности 

Анализировать начертание буквы б, 

вырабатывать алгоритм ее написания. 

Находить правильно выполненную букву 

среди 6 предложенных, объяснять 

графические ошибки в других буквах 

4

7 

Письмо 

строчной буквы 

п 

С. 46—47 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы п, способов 

соединения ее с 

другими буквами на 

письме. Развитие 

графической зоркости, 

наблюдательности 

Анализировать начертание буквы б, 

вырабатывать алгоритм ее написания. 

Наблюдать за изменением значения слова 

при замене буквы на письме. 
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4

8 

Письмо 

заглавной 

буквы Б 

С. 48—49 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы Б, способов 

соединения ее с 

другими буквами на 

письме. Развитие речи, 

наблюдательности, 

логики 

Вычленять известные элементы в 

начертании буквы Б. Выполнять письмо с 

графическим комментированием. 

Наблюдать за парами слов, устанавливать 

сходство и различие 

4

9 

Письмо 

заглавной 

буквы П 

С. 50—51 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы П, способов 

соединения ее с 

другими буквами на 

письме. 

Коллективно составлять алгоритм 

написания буквы П. Определять в слове 

графические ошибки, сравнивать с 

образцом. Конструировать слова из 

слогов, из заданного слова (анаграммы) 

5

0

* 

Закрепление 

изученных букв 

С. 52—53 

Закрепление умений 

писать предложения 

по образцу 

(самостоятельно и по 

пунктиру). Развитие 

орфографической 

зоркости 

Выполнять задание по образцу. Правильно 

употреблять большую букву в словах и 

при оформлении предложения. 

Классифицировать буквы по характерным 

элементам. Восстанавливать 

деформированные слова. Находить слова в 

таблице букв 

5

1 

Письмо 

строчной буквы 

в 

С. 54—55 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы в, способов 

соединения ее с 

другими буквами на 

письме. Развитие 

монологической речи 

Проговаривать алгоритм написания 

строчной буквы в. Записывать буквы по 

алгоритму под диктовку; слова, данные  

печатными буквами. Находить общие 

элементы в буквах 

5

2 

Письмо 

строчной буквы 

ф 

С. 56—57 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы ф, способов 

соединения ее с 

другими буквами на 

письме. 

Формирование умения 

самостоятельно 

выстраивать алгоритм 

написания изучаемой 

буквы 

Находить известные элементы в новых 

буквах. Самостоятельно выстраивать 

алгоритм написания изучаемой буквы. 

Вычленять из ряда правильно написанную 

букву. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

5

3 

Письмо 

заглавной 

буквы В 

С. 58—59 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы В, способов 

соединения ее с 

другими буквами на 

письме. Отрабатывать 

умение правильно 

употреблять большую 

букву при письме 

Записывать слоги под диктовку алгоритма 

написания. Анализировать виды 

соединения с другими буквами. Наблюдать 

за изменением слов по числам, 

использовать наблюдения при записи слов 

с глухими согласными 

5

4 

ПИСЬМО 

ЗАГЛАВНОЙ 

БУКВЫ Ф 

С. 60—61 

ОСВОЕНИЕ 

АЛГОРИТМА 

НАПИСАНИЯ 

ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ Ф, 

СПОСОБОВ 

СОЕДИНЕНИЯ ЕЕ С 

ДРУГИМИ БУКВАМИ НА 

ПИСЬМЕ. РАЗВИТИЕ 

ЛОГИКИ, СМЕКАЛКИ, 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ 

Выполнять письмо по образцу 

(самостоятельно). Восстанавливать 

деформированные слова, буквы. 

Ориентироваться в столбцах таблицы, 

дополнять слова буквами. 

5

5

* ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ИЗУЧЕННЫХ 

БУКВ 

С. 62—63 

Закрепление умений 

писать предложения 

по образцу 

(самостоятельно и по 

пунктиру). Развитие 

орфографической 

зоркости 

Составлять предложение из данных слов. 

Наблюдать за изменением слов по смыслу 

и на письме. Записывать слова, данные 

печатными буквами. 
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Пропись № 3 

5

6 

Письмо 

строчной 

буквы г 

С. 3—5 

Развитие 

орфографической 

зоркости путем 

наблюдения за 

получением нового 

слова с помощью 

перестановки букв. 

Формирование 

умений: а) дополнять 

предложенные слова 

недостающими 

элементами в буквах; 

б) выдерживать 

интервал между 

словами 

Комментировать алгоритм буквы, 

определять правильность написания и пути 

устранения графических ошибок. 

Выполнять написание слов по образцу. 

Наблюдать за получением нового слова с 

помощью перестановки букв 

5

7 

Письмо 

строчной 

буквы к С. 6—

7 

Освоение алгоритма 

написания  буквы к.  

Формирование знаний 

о месте соединения 

новой буквы. 

Формирование 

умений: а) правильно 

записывать слова по 

образцу; б) соблюдать 

точный интервал 

между словами 

Объяснять устранение графических 

ошибок. Рассуждать при дописывании в 

слове недостающих элементов букв. 

Овладевать графической зоркостью 

5

8 

Письмо 

заглавной 

буквы Г С. 8—

9 

Освоение алгоритма 

написания буквы Г. 

Формирование 

умений: а) четко, 

аккуратно, соблюдая 

высоту и ширину 

букв, записывать 

слова по образцу; б) 

правильно вписывать 

парный согласный на 

конце заданных слов 

Самостоятельно выстраивать алгоритм 

написания изучаемой буквы. 

Проговаривать алгоритм буквы для записи 

одноклассниками. Различать на письме 

парные согласные и выделять их 

подчеркиванием. Классифицировать слова 

по обозначенному признаку 
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5

9 

Письмо 

заглавной 

буквы К С. 

10—11 

Формирование 

умений: а) сравнивать 

заглавную и строчную 

буквы; б) правильно и 

точно писать по 

обводке. 

Формирование навыка 

написания имен с 

большой буквы и  

записи 

вопросительных 

предложений. 

Развитие логики 

Наблюдать за образцом, выполнять 

задания по образцу. Самостоятельно 

дописывать в буквах недостающие 

элементы. Правильно переводить печатный 

текст в письменный. Составлять 

анаграммы, решать ребусы 

6

0

* 

Закрепление 

изученного 

С. 12—13 

Закрепление навыка 

записи парных 

согласных 

Классифицировать заглавные буквы по 

предложенному графическому признаку. 

Наблюдать над написанием слов и видеть в 

них одинаковую часть. Различать 

интонацию и записывать предложения по 

интонации. Восстанавливать с помощью 

учителя деформированное предложение. 

Дополнять слово недостающим слогом 

6

1 

Письмо 

строчной 

буквы д С. 

14—15 

Формирование умения 

самостоятельно 

строить алгоритм 

написания новой 

буквы. Освоение 

алгоритма написания 

буквы д. 

Формирование умений 

объяснять, из каких 

частей букв можно 

«собрать» новую 

букву и как устранить 

в ней допущенные 

графические ошибки 

Самостоятельно объяснять и 

проговаривать алгоритм написания буквы 

д. Сравнивать предложенную группу слов, 

наблюдать за их изменением. Без ошибок 

переводить печатный текст в письменный, 

видеть в словах «опасные» места. 

Составлять из слов слова, знать, какие из 

них всегда пишутся с большой буквы и 

почему 

6

2 

Письмо 

строчной 

буквы т С. 

16—17 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы т. Отработка 

всех видов соединения 

т с другими буквами 

Видеть в букве т уже изученную букву п. 

Составлять самостоятельно алгоритм 

проговаривания для написания. 

Обосновывать правильность выбора буквы 

из группы с графическими ошибками. 

Находить графические ошибки в заданных 

словах 
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6

3 

Письмо 

заглавной 

буквы Д С. 

18—19 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы Д.  

Формирование 

умений: а) читать 

предложенные 

пословицы и понимать 

их значение; б) 

работать с 

анаграммами (из 

разбросанных слогов 

составлять слово) 

Воспроизводить написание по образцу под 

комментирование алгоритма учителем. 

Точно повторять различные виды 

соединений с другими буквами. 

Овладевать точным графическим письмом 

по образцу. Соблюдать правильный 

интервал между словами на письме. 

Восстанавливать деформированное 

предложение. Писать имена и фамилии с 

большой буквы 

6

4 

Письмо 

заглавной 

буквы Т С. 

20—21 

Формирование умения 

самостоятельно 

строить алгоритм  

написания новой 

буквы. Освоение 

алгоритма написания 

заглавной буквы Т. 

Закрепление 

написания имён с 

большой буквы 

Самостоятельно выводить алгоритм 

написания буквы Т. Самостоятельно 

выполнять работу по образцу 

6

5

* 

Закрепление 

изученного 

С. 22—23 

Закрепление навыка 

записи парных 

согласных 

Различать на слух и при письме парные 

согласные. Различать слова в 

единственном и множественном числе, 

изменять их по заданному образцу. 

Списывать печатный текст. Составлять из 

заданных букв слова 

6

6 

Письмо 

строчной 

буквы ж С. 

24—25 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы ж. 

Формирование 

умений: а)  разбирать 

букву на мелкие 

графические детали; 

б) выполнять работу 

по образцу 

Видеть в предложенных буквах 

графические ошибки и показывать пути их 

устранения. Писать предложенные слова 

по образцу. Записывать печатные слова 

письменными буквами. Находить в группе 

слов одинаковую часть и доказывать 

сходство 
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6

7 

Письмо 

строчной 

буквы ш С. 

26—27 

Формирование 

умений: а) объяснять 

алгоритм написания 

новой буквы; б) 

находить сходство в 

написании с уже 

изученными буквами; 

в) дописывать в 

предложении 

недостающее слово; г) 

самостоятельно 

проводить устный 

графический диктант 

Определять графические ошибки в 

заданных буквах. Наблюдать за словами с 

общей частью, находить эту часть, 

обосновывать сходство в написании слов. 

Изменять слова по образцу. 

Самостоятельно составлять слова из 

слогов и записывать в тетрадь. Дополнять 

элементы до букв, классифицировать их по 

заданным признакам 

6

8 

Письмо 

заглавной 

буквы Ж С. 

28—29 

Анализ алгоритма 

написания буквы Ж 

(под руководством 

учителя) и 

установление сходства 

в написании заглавной 

и прописной букв. 

Формирование умение 

оценивать свои 

возможности, 

например, через 

написание образца по 

подсказке (по точкам) 

или самостоятельно 

Различать слова с написанием с большой 

буквы. Доказывать, почему  в середине 

предложения слово пишется с большой 

буквы. Работать с образцом. Находить в 

слове мелкие элементы письма и 

обозначать их значками. Воспроизводить 

слово по заданным слогам. Объяснять 

значение пословицы.  Отгадывать ребусы, 

решать кроссворды, загадки 

6

9 

Письмо 

заглавной 

буквы Ш С. 

30—31 

Анализ алгоритма 

написания буквы Ш 

(соотнести графику с 

изученными буквами). 

Развитие графической 

зоркости 

Находить знакомые элементы в букве Ш. 

Различать слова, которые всегда пишутся с 

большой буквы. Наблюдать за словами, 

которые имеют изменения на конце, 

доказывать разницу между ними. 

Подбирать в слово правильные 

недостающие элементы. Наблюдать за 

написанием слов со слогом ши. Работать с 

анаграммами 

7

0

* 

Закрепление 

изученного 

С. 32—33 

Повторение парных 

согласных и 

формулировка 

правила написания 

жи-ши. 

Формирование умения 

правильно выполнять 

письменный ответ на 

поставленный вопрос 

Орфографически грамотно писать слова с 

сочетаниями жи-ши. Изменять слова по 

образцу. Находить и выделять в 

изученных буквах заданный элемент. Чётко 

прочитывать скороговорку 
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7

1 

Письмо 

строчной 

буквы з С. 

34—35 

Освоение алгоритма 

написания буквы з. 

Формирование 

умений: а) выделять 

уже известный 

элемент; б) 

воспроизводить на 

слух алгоритм 

проговаривания 

слогов; в) записывать 

слова по образцу. 

Формулировать пути устранения 

графических ошибок в букве. 

Классифицировать буквы с дописанными 

недостающими элементами. Доказывать 

обоснованность предложенной 

классификации. Находить в группе 

предложенных слов общую часть, давать 

признаки сходства и различия между ними. 

Восстанавливать слова с пропущенными 

элементами. Решать ребусы 

7

2 

Письмо 

строчной 

буквы с С. 

36—37 

Освоение письма 

строчной буквы с. 

Упражнение в 

написании слов по 

образцу с 

соблюдением всех 

правил графического 

письма: соблюдать 

отступы в начале и 

конце строки, 

интервал между 

словами, точно 

соединять буквы и 

элементы в буквах. 

Обучение отдыху при 

письме 

Наблюдать за словами, находить различия 

в них. Подбирать к заданному элементу 

буквы, в которых он встречается. Уметь 

анализировать слова в предложении 

7

3 

Письмо 

заглавной 

буквы З С. 

38—39 

Знакомство с 

алгоритмом написания 

буквы З (анализ её 

поэлементного 

состава). Сравнение 

написания буквы с 

изученными ранее. 

Формирование умения 

вычленять новый 

элемент и усвоение 

алгоритма его 

написания. 

Обсуждение 

написания слов с 

парными согласными 

на конце 

Сравнивать начертание заглавной и 

строчной буквы. Наблюдать над видами 

соединений изучаемой буквы с другими. 

Писать имена и фамилии с большой буквы. 

Работать по образцу. Составлять 

анаграммы. Решать ребусы 
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7

4 

Письмо 

заглавной 

буквы С С. 

40—41 

Составление 

алгоритма буквы С на 

основе образца. 

Формирование 

умений: а) записывать 

буквы по алгоритму, 

заданному учителем; 

б) находить в 

предлагаемых словах 

мелкие элементы 

письма и обозначать 

значками места 

соединений 

элементов, букв и 

просветы 

Списывать печатный текст. Наблюдать 

над изменением слова по родам и числам. 

Правильно формулировать письменный 

ответ на поставленный вопрос. 

Восстанавливать букву из заданных 

элементов, слова с недостающими 

элементами 

7

5

* 

Закрепление 

изученного 

С. 42—43 

Упражнение в 

правильном 

определении парных 

согласных в словах 

Списывать предложения с образца. 

Наблюдать за словами. Овладевать 

правильным написанием слов с удвоенными 

согласными. Восстанавливать 

деформированное предложение. 

Наблюдать за изменением слов с помощью 

вопроса 

7

6

* 

Диагностика 

С. 44— 45 

 

7

7 

7

8 

Письмо 

строчных букв 

е, ё 

С. 46—47; 48—

49 

Составление под 

руководством учителя 

алгоритма написания 

букв е, ё. Объяснение 

правил соединения их 

с другими буквами 

Списывать слова с образца. Списывать 

печатный текст. Наблюдать за изменением 

слов, различать признаки их изменения. 

Дописывать недостающие элементы в 

букве, классифицировать их по 

графическому признаку. Решать ребусы. 

Изменять слова по образцу, доказывать 

обоснованность своего выбора 

7

9 

8

0 

Письмо 

заглавных букв 

Е, Ё 

С. 50—51; 

52—53 

Составление 

алгоритма написания 

букв Е, Ё. Сравнение 

изучаемых букв с 

пройденными ранее. 

Развитие 

наблюдательности 

Сравнивать изучаемые буквы с ранее 

изученными. Находить в изучаемых буквах 

уже изученные элементы. Дописывать в 

предложении окончания у некоторых слов 

8

1

* 

Закрепление 

изученного 

С. 54—55 

Сравнение букв Е и З 

по графическому 

признаку 

Сравнивать печатный и письменный 

шрифт. Контролировать соблюдение 

высоты, ширины наклона букв, интервала 

между словами, отступов на строке. 

Собирать из разбросанных слогов слова 
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8

2 

Письмо 

строчной 

буквы ю С. 

56—57 

Составление 

алгоритма написания 

буквы ю. 

Формирование умения 

воспринимать на слух 

алгоритмы изученных 

букв и угадывать их 

без фиксирования на 

бумаге 

Конструировать букву ю из знакомых 

элементов. Находить недочёты в 

графическом написании предложенной 

ленты букв ю. Объяснять вид соединения, 

устанавливать причину недочёта. 

Сравнивать начертание новой буквы с 

изученными, вычленять схожие элементы 

8

3 

Письмо 

строчной 

буквы я С. 

58—59 

Составление 

алгоритма написания 

буквы я. Письмо по 

образцу под 

комментирование 

учителя. 

Формирование умения 

писать в заданном 

темпе. Расширение 

словарного запаса 

Вступать в диалог с учителем при 

объяснении новой буквы. Воспроизводить 

изменённые имена по образцу. Находить в 

родственных словах общую часть, 

устанавливать их лексическое значение, 

доказывать обоснованность своего выбора. 

Восстанавливать слова путём 

дописывания недостающих элементов 

8

4

* 

8

5

* 

Диагностика и тренинг 

С. 44—45, 60—63 

 

Пропись № 4 

8

6 

Письмо 

заглавной 

буквы Ю     С. 

3—5 

Анализ алгоритма 

написания буквы Ю 

Комментировать написание известных 

букв по алгоритму или писать их под 

диктовку  учителя, учащихся. Работать по 

заданному образцу. Отмечать в слове 

заданными значками мелкие элементы 

письма в буквах и соединениях. Собирать 

из элементов буквы и составлять слова 

8

7 

Письмо 

заглавной 

буквы Я С. 6—

7 

Исследование 

написания буквы Я. 

Расширение знаний по 

написанию имён 

собственных с 

большой буквы. 

Письмо под диктовку. 

Развитие графической 

зоркости 

Составлять из слогов слова. Дописывать 

недостающие элементы в буквах слова. 

Объяснять смысл пословицы. 

Самостоятельно находить графические 

ошибки в словах 
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8

8

* 

Закрепление 

изученного 

С. 8—9 

Упражнение в 

написании изученных 

букв 

Находить и выделять в изученных буквах 

заданный элемент. Контролировать 

соблюдение высоты, ширины наклона букв, 

интервала между словами, отступов на 

строке. Объяснять смысл пословицы 

8

9 

9

0 

9

1 

9

2 

Письмо 

строчной 

буквы ь С. 

10—17 

Наблюдение за 

элементами буквы ь. 

Формирование 

умений: а) 

сопоставлять 

изучаемую букву с 

известными буквами и 

выделять в них схожие 

элементы; б) 

различать мягкий знак 

смягчающий 

(показывающий 

мягкость) и 

разделительный 

Анализировать образец, работать по 

образцу. Отгадывать загадки. Наблюдать 

за изменением слов при добавлении ь. 

Дополнять заданный элемент до буквы. 

Правильно ставить ударение 

9

3 

9

4 

Письмо 

строчной 

буквы ъ С. 

18—21 

Составление 

алгоритма написания 

буквы ъ. Анализ двух 

видов соединения ъ с 

другими буквами 

Наблюдать за написанием буквы ъ в 

словах. Наблюдать за словами типа 

сесть—съесть, объяснять написание ъ в 

словах. Дописывать недостающие 

элементы в буквах и группировать их по 

выбранному графическому признаку 

9

5 

Письмо 

строчной 

буквы х С. 

22—23 

Коллективный анализ 

алгоритма написания 

буквы х. Упражнение 

в написании буквы. 

Формирование умения 

правильно ставить 

ударение в словах 

Наблюдать за изменением слов по родам. 

Соблюдать при списывании заданные 

параметры написания букв и слов. 

Анализировать своё письмо и находить 

пути исправления графических ошибок 

9

6 

Письмо 

строчной 

буквы ц С. 

24—25 

Наблюдение над 

образцом написания 

буквы ц. Упражнение 

в написании буквы. 

Формирование умения 

правильно 

выписывать букву в 

словах 

Находить графические ошибки в заданных 

буквах. Наблюдать за словами, делать 

выводы о написании слова в одном случае с 

большой буквы, а в другом — с маленькой 

(в середине предложения). 

Восстанавливать деформированное 

предложение. Собирать буквы из заданных 

элементов, слова из букв 
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9

7 

Письмо 

заглавной 

буквы Х С. 

26—27 

Коллективный анализ 

алгоритма написания 

буквы Х. Упражнение 

в написании буквы. 

Развитие графической 

зоркости 

Соблюдать при списывании заданные 

параметры написания слов. Анализировать 

своё письмо и находить пути исправления 

графических ошибок. Собирать буквы из 

заданных элементов, слова из букв 

9

8 

Письмо 

заглавной 

буквы Ц С. 

28—29 

Анализ поэлементного 

написания буквы Ц 

(выделить изученные 

элементы, соотнести с 

буквами, в которых 

эти элементы 

встречались) 

Конструировать модель изучаемой буквы. 

Восстанавливать деформированное 

предложение. Составлять слова по 

заданию, наблюдать за изменением слов. 

Проверять работу товарища 

9

9

* 

Закрепление 

изученного 

С. 30—31 

Упражнение в 

написании изученных 

букв 

Находить и выделять в изученных буквах 

заданный элемент. Контролировать 

соблюдение высоты, ширины наклона букв, 

интервала между словами, отступов на 

строке. Объяснять смысл пословицы 

1

0

0 

Письмо 

строчной 

буквы ч   С. 

32—33 

Сравнение начертания 

буквы ч с изученными 

ранее буквами. 

Наблюдение за 

правописанием 

сочетаний чк, чу 

Самостоятельно, без помощи учителя 

составлять алгоритм написания буквы ч. 

Собирать из слогов слова и 

самостоятельно их записывать с 

предварительным анализом 

1

0

1 

Письмо 

строчной 

буквы щ  С. 

34—35 

Объяснение 

написания буквы щ 

(соотнести с 

написанием схожих 

букв). Письмо буквы 

под графическое 

комментирование 

учителя (с 

соблюдением 

заданного темпа) 

Самостоятельно списывать печатный 

текст. Давать письменный ответ на 

поставленный вопрос. Самостоятельно 

определять допущенное количество 

графических ошибок в слове, находить 

пути их устранения 

1

0

2 

Письмо 

заглавной 

буквы Ч  С. 

36—37 

Составление 

алгоритма написания 

буквы Ч. Знакомство с 

новыми именами 

собственными 

Находить элементы буквы Ч в изученных 

буквах, конструировать букву Ч из 

изученных элементов. Составлять 

предложения по образцу и записывать их. 

Составлять анаграммы. Составлять 

буквы из заданных элементов 
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1

0

3 

Письмо 

заглавной 

буквы Щ  С. 

38—39 

Наблюдение за 

написанием слов с 

сочетаниями ча–ща, 

чу–щу. Упражнение в 

написании фамилии, 

имя, отчества, 

названии города с 

большой буквы 

Са

мостоятельн

о 

составлять 

алгоритм 

написания 

буквы Щ. 

Строго 

следовать 

образцу при 

письме, 

соблюдать 

все правила 

графическог

о 

начертания 

букв, их 

соединений, 

интервала 

между 

словами, 

отступов на 

строке 

1

0

4

* 

Закрепление 

изученного 

С. 40—41 

Упражнение в  

написании изученных 

букв 

Находить и выделять в изученных буквах 

заданный элемент. Контролировать 

соблюдение высоты, ширины наклона букв, 

интервала между словами, отступов на 

строке.  Объяснять смысл пословицы 

10

5* 

10

6* 

10

7* 

Диагностика и тренинг 

С. 42—47 

Резерв     8 ч 
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Приложение 2 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1-4 классы 

Пояснительная записка 

 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для 

формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, 

творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 

индивидуальность ребёнка, развить его интерес к окружающему миру и 

готовность сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека 

может оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и 

нравственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной 

информации. Но для того чтобы это воздействие осуществлялось, надо 

сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача 

решается в процессе литературного образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в 

начальных классах. 

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Стандарте 

начального общего образования. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 

сформулировать следующие задачи курса: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным 

аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 

процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных 

жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей; 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. Содержание и построение 

этого курса определяются возрастными особенностями младших школьников, 

уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 
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чтения и умения  погружаться. В мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе 

художественных произведений для чтения и изучения. Принцип доступности 

является общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени 

ведущим критерием доступности художественного текста в младших классах 

оставалась доступность его для самостоятельного прочтения учеником, ещё 

недостаточно владеющим техникой чтения. При отборе материала часто не 

учитывалось, что ребёнок, живущий в ХХI веке, получает из разных 

источников пусть бессистемную и различную по качеству, но разнообразную 

информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее 

овладевает навыками чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для 

него произведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских 

и зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными 

темами и определёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место 

конкретного блока в курсе и отдельного произведения внутри блока 

определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, 

психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, 

сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию 

определённого материала. Установка обеспечивает интерес ребёнка к 

деятельности в нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, 

переживание эмоционального состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять 

интеллектуальное, эмоциональное напряжение, возникшее в результате 

изучения определённой группы произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества 

писателя. Ребёнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа 

художественного произведения в начальных классах он готовится к такому 

изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос автора, различать 

голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с 

одним и тем же автором в течение одного года. Список произведений, 

включённых в «Круг чтения», может корректироваться, расширятся. 

Художник - творец, он создаёт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в 

многозначный мир художecтвенного произведения. Количество специальных 

терминов невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки 

учащихся к углублённой работе по теории литературы в средних и старших 

классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение 

навыком, культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать 

спокойное, осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с 

художественной литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное 

чтение», которое предполагает понимание того, что надо выразить и как это 
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сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» 

чтения, чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении 

понимание прочитанного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи годам 

у ребёнка формируется внутренняя речь. «Молчаливое» чтение также 

способствует её развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые 

психолого-педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через 

игру, которая является предпосылкой художественного творчества. Известно, 

что у детей ярче, чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. 

Наблюдения психологов и педагогов показывают, что навыки свободного 

чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая 

строка концентрирует внимание ребёнка, ритм создаёт определённую инерцию 

речевого «движения», «ведет за собою». Музыкальность поэтической речи 

согласуется с повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, их 

эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе 

значительное место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению 

авторской позиции в художественном произведении, у детей появляются 

первые представления об авторской индивидуальности, формируется начальное 

представление о литературном жанре, обогащаются знания школьников о 

психологическом состоянии человека и способах его выражения в 

художественном произведении. Открывается близость нравственно-

эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, 

связи художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество 

различных писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире 

человека, формируется способность к самоанализу. Расширяется круг 

нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных 

произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта 

младших школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить 

художественное произведение, понять позицию писателя, значение 

художественных средств, использованных им. В процессе этой деятельности 

ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и 

неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие 

объекты, чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и 

осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью воображения. 

Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 

литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему 

выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной 
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речи. « Барьер" между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии 

обучения, не преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. По-

этому определённое место в курсе литературного чтения занимают задания, 

требующие письменного самовыражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги 

отмечают резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных 

возможностей учеников вследствие их увлечения компьютерными играми, 

телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и других 

социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему 

заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей 

детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов 

творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков для 

выразительного чтения, произведений для внеклассного чтения. Педагог может 

самостоятельно выбрать произведения, на материале которых он решает 

поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 

выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, 

которые он ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему 

стимулируется включением в программу фрагментов (глав) отдельных 

произведений. Это способствует пробуждению желания прочитать их 

полностью. В учебник первого класса включены задания для семейного 

внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в 

рубрику «Читальный зал». В учебниках третьего и четвёртого классов отдельно 

дается система заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кро-

ме того, учащиеся получают специальные задания, которые стимулируют их на 

поиск книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, вырабатывают 

умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, 

посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в 

различных видах внеурочной творческой деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию 

искусства, которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с 

художественным произведением ряд психологических действий: 

интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку и само-

оценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и эмоциональное 

преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие 

изучение художественной литературы, способствуют формированию у 

учеников разнообразных знаний и умений. Это во многом определяет связь 

курса литературного чтения с другими учебными дисциплинами. 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических 
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пособий. 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. - М., АСТ, 

Астрель. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочие тетради N~ 1. М., АСТ, 

Астрель. 

Г. Г. Ивченкова. И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие. - М., 

АСТ, Астрель. 

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. - М., АСТ, Астрель. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради М 1, М 2. - М., АСТ, 

Астрель. 

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». 

Методическое пособие. - М., АСТ, Астрель. 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. - М., АСТ, Астрель. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради N2 1, N2 2. - М., АСТ, 

Астрель. 

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». 

Методическое пособие. - М., АСТ, Астрель. 

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. - М., АСТ, Астрель. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради М 1, М 2. - М., АСТ, 

Астрель. 

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». 

Методическое пособие. - М., АСТ, Астрель. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (40 ч) 

Круг чтения 

Страна Вообразилия (16 ч) 

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.3аходер (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 (14 ч) 

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. 
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Биссет .Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б. Сергуненков «Сладкая 

трава». 

Природа и мы (10 ч) 

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 чтенuе. 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 «Королев-

ская 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, развитие внимания к верной постановке 

ударений, точному прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, 

выдерживанию пауз. 

К концу 1 класса учащuеся должны уметь: 

сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; выдерживать паузы с 

опорой на знаки препинания, изменять силу голоса. 

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. 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

- объяснять смысл названия произведения; 

-выделять в тексте непонятные слова и словосочетания, находить значения 

отдельных слов в словаре-справочнике учебника; 

-выбирать нужное слово из предложенного в учебнике списка; 

-пересказывать фрагменты текста под руководством учителя; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
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- высказывать своё отношение к героям произведения с помощью педагога, 

опираясь на личный опыт; знакомиться с новой книгой, её автором, названием 

и 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. 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

-выразительно читать и учить наизусть стихотворения; 

-сочинять рассказы по рисункам; 

-сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

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 «aвтор» и «герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

2 класс (136 ч) 

Круг чтения 

Осень пришла (12 ч) Вспомним лето (6 ч) 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов 

«Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) 

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 мyxa»; А. Барто «Вам не нужна copокa?»; С. Аксаков «Осень»; В. 

Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

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»; анг-

лийская 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 



Документ подписан электронной подписью. 

 

«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 (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний дeнь»; 

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 (35 ч) 

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 (32 ч) 

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. Железняков «Рыцари»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак 

«Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева « Обидчики» ; М. Зощенко «Самое 

главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

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». 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений 

состава слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному 

интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от 

смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, выбору нужного 

темпа чтения. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

- осознанно, плавно, правильно читать целыми словами; 

-соблюдать нужную интонацию, темп и громкость речи. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для 

объяснения непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие 

наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении 

произведения, умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на 

вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный 

опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных 

эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном 

событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с 

помощью учителя. 

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к про изведению и 

герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать 

собственное отношение к персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в 

тексте способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать 

отношение автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на мате-

риале конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, 

вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, 

развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, 

выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных на-
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родов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, 

опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь 

оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; 

соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

-объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; 

-прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

-делить текст на части и озаглавливать их с помощью учителя; 

-определять с помощью учителя основную мысль текста; выделять нужный 

эпизод из текста при ответе на вопрос; выявлять авторское отношение к 

персонажам с помощью учителя; 

-характеризовать героя, выбирая слова из предложенного в учебнике списка, 

объяснять сделанный выбор; объяснять причины поступков героя; 

-пересказывать небольшое произведение или его фрагмент; выражать на 

доступном уровне в речи своё отношение к герою произведения и к 

произведению в целом. 

Развитие воображения, 

речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в 

новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3- 4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 

выразительно читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать 

о возможных иллюстрациях к произведению. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

- пересказывать тексты от имени одного из героев 

произведения по данному плану с помощью учителя; 

- развивать сюжет произведения; 

-писать сочинения· миниатюры (в объёме 3-4 предложений) по литературным 

или жизненным впечатлениям; 

- составлять устные - рассказы по рисункам; 

-читать по ролям (драматизация художественного произведения); 

-выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные 

песни, колыбельные, пословицы). 
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Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши 

трёхсложного ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

- находить сравнения в тексте произведения; 

- выделять в стихотворении рифму. 

3 класс (102/136 ч)
1
 Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало… » (11/15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к 

другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки ...» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет 

«Осенняя роза»; 

А. Жигулин «Загорелась листва на березах ...» 

Народные сказки (10/15 ч) 

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 (4/6 ч) 

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 (8/11 ч) 

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 ... » (8/8 ч) 

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 (10/14 ч) 

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 (8/9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», .Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лгун»; 
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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 (11/16 ч) 

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 (12/13 ч) 

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 (7/10 ч) 

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 (13/19 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль 

угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь 

закрой!»; М. 3ощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится 3емля»; А. Дорофеев. 

«Укушенные». 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. 

Сознательное, выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных 

предложений, между частями текста, логических ударений. 

К кончу 3 класса учащиеся должны уметь: 

правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, 

определять место логического ударения. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием 

произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении 

событий, определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-

популярного текстов, выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному , развитие умения 

пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица 

героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных 

или вопросительных предложений). 
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Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 

сопоставлять героев одного и нескольких произведений. 

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, 

умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, 

объясняя свою позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения 

этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие 

умения делать подборку книг определённого автора и жанра; представлять 

книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в 

учебнике, детским толковым словарём. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; ставить вопросы к тексту и 

пересказывать его (творчески, выборочно); 

составлять план произведения, рассказы о героях; сопоставлять разных героев; 

определять своё отношение к произведению и героям, объяснять его; 

выявлять отношение автора к персонажам; 

делать подборку книг определённого автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

Развитие воображения, 

речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие 

тексты, самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и 

прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой уча-

щихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 

произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, 

составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

-создавать словесные иллюстрации к художественному тексту; 

-вести рассказ от лица героя; 

-читать текст по ролям, участвовать в инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, 

композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с 

новым жанром - басней - через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, 
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олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, определять с 

помощью учителя их значение в художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

различать сказку и рассказ, сказку о животных и басню, басню и 

стихотворение, объясняя отличия; 

различать малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки, 

колыбельные и др.); 

находить в тексте сравнения, метафоры, олицетворения; выделять портрет 

героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера комнаты. 

4 класс (102/136 ч) 

Круг чтения 

Мифы (6/8 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты» ; древнегреческий миф «Нарцисс и 

Эхо»; славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф' "Царь Мидас». 

Народные сказки (11/15 ч) 

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 (8/12 ч) 

«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 (15/19 ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. 

Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; 

Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни (5/9 ч) 

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 (9/11 ч) 

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 (7/9 ч) 

«Повесть вpeмeнных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная 

историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван 
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Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (6/9 ч) 

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 (13/17 ч) 

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 (16/18 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин 

«Детство»; Марк Твен «Приключения Том  Сойера» (глава); В. Солоухин 

«Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; 

Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Дeтство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (6/9 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена». (главы); Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

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 текс· ту 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. 
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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. 

Литературоведческая пропедевтика 

. Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, 

полученных в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, 

былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

К концу 4 класса 

личностные 

У учащuхся будут сформuрованы: 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-способность к самооценке; 

-чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; представления об общих нравственных 

категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках; 

-ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

-регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами 

и этическими требованиями; 

-эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся 

в конкретных поступках; эстетическое чувство на основе знакомства с 

художественной культурой; 

-познавательная мотивация учения; 

могут быть сформuрованы: 

-чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

-устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
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-толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух примерно 90 слов в минуту, про себя - примерно 

120 слов в минуту); 

-читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

-прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

-находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами; 

-различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

-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; 

-обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 

книг в детской библиотеке; 

-составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

-соотносить поступки героев с нравственными нормами; ориентироваться в 

научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

-высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

-высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

-создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научится: 

-читать по ролям художественное произведение; создавать текст на основе 

плана; 

-придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

-писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

-участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

-создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

-создавать иллюстрации к произведениям; 

-создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

-определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен; 

-выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 

героев, их поступков, бытовые описания; 

-вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

-определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

-различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка - 

былина, сказка - рассказ и др.); 

-находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять 

их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые 

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

средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

-создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

-вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и 

их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

-самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу 

их выполнения так и в результате проведенной работы; 

-планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
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-находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

-выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, 

побуждениями и поступками героев произведений ; 

-устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

-сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

-строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план 

статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

-аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

-точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

-оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

-владеть диалогической формой речи; 

-корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

-задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке: 
Родной язык/Государственный язык республики Российской Федерации: 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как 

к важнейшей духовно-нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии 

и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 
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соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать 

в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

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

(учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 

стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания. 

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

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Родной язык: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса 

к родному языку и желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других 

языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства 

ее познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; 

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

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

источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять 

тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 

звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 
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поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания 

для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

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

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

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью 

и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 

кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной 

форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и 

распространение предложения текста/изложения). 

Литературное чтение на родном языке: 

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

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

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя - 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных 

произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 

смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен и 

др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры 

небольших художественных произведений детской литературы своего народа (других 

народов) - стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное 

произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства 

художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в 

тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для 

его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

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

в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 
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фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица). 

 

 
Планируемые образовательные результаты учебного предмета 

«Родной (русский )язык» 3 класс 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

 
 

Планируемые образовательные результаты учебного предмета  

«Литературное чтение на русском родном языке» 2 класс 

Выпускник научится: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации ,иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

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

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствам игероев, опираясь на содержание 

текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые 

выводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретиро

вать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

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

текста; 

ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно делать 

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

текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
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вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности(метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например ,рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
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работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в томчисле и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами предмета «Литературное 

чтение на русском родном языке» 

 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои 

утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 

планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать 

прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, 

описание, рассуждение). 
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Приложение 3 

 
 

Программа курса английского языка 
«Enjoy English» М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

 
Характеристика первой ступени обучения (2-4 классы) 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 
изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для 
них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися 
других возрастных групп. 

В свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых 
способностей младших школьников, что положительно сказывается на 
развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать 
партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 
интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в за-
висимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), 
планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого 
изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего 
школьника на родном языке за счет так называемых интернациональных слов и 
т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие 
личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им 
опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 
социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу " Enjoy 
English". Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают 
приобретение учащимися опыта практического применения английского языка в 
различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен задания-
ми учебно-познавательного характера. Деятельностный характер предмета 
"иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском 
языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, 
художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, 
которые межпредметны по своему содержанию. 
Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной 
спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах 
обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых 
для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В 
дальнейшем учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, 
в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых 
средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние 
на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления 
языковых средств, последовательность, обоснованность и интенсивность их 
введения. 

В связи с этим программа для 2-4-х классов представлена в более 
детализированном виде. 

На сегодняшний день УМК " Enjoy English " для начальной школы 
существует в двух версиях. 
I версия состоит из двух УМК ("Enjoy Englis-1"и "Enjoy Englis-2"), которые 
охватывают 2- 
4 классы, а II версия, более новая, разделена по классам: "Enjoy Englis" (2 
класс), "Enjoy Englis" (3 класс), "Enjoy Englis" (4 класс). Обе версии 
рекомендованы Министерством образования и науки РФ и включены в 
Федеральный перечень учебников. Цели и содержание обучения в обеих 
версиях совпадают. Однако УМК I и II версий различаются по структуре, 
последовательности  предъявления материала, а также набором используемых 
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приемов обучения. Во II версии большее внимание уделяется обучению 
младших школьников самоконтролю и самооценке, более широко представлены 
творческие виды деятельности (в частности, проекты). В программе приводится 
таблица с перечнем ком муникативных задач и используемых языковых и 
речевых средств применительно ко II версии. 

Цели первой ступени обучения 

В процессе обучения школьников по курсу "Enjoy Englis" во 2-4-х классах 
важно реализовать следующие цели: 

— формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 
возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

—развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 
английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

—обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
общения; 

—освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 
на английском языке: формирование некоторых универсальных 
лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, 
интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 
— приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 
обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и 
сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 
произведениями детской художественной литературы на английском языке; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

— формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений; 

— развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием английского языка; 

— приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 
Содержание образования на первой ступени обучения 
 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Умения диалогической речи 

 
— Предметное содержание речи, предлагаемое в авторской программе, полностью 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

— Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные 
праздники (день рождения, Рождество, Новый год). Прием и угощение гостей. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя 
одежда. Мое здоровье. 

— Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые 
сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в 
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зоопарке, в цирке). Каникулы. 
— Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу и помощь друга. Совместные 

занятия. Любимое домашнее животное. 
— Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе. Школьные праздники (школьный 
спектакль). 

— Мир вокруг меня. Мой дом / Моя квартира / Моя комната. Мой город / Мое 
село. Любимое время года. Погода. Природа. 

— Страна изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи 
популярных детских книг (общее представление), небольшие простые 
произведения детского фольклора — стихи, песни, сказки. 

 
      1.2. Продуктивные речевые умения 
             Умения монологической речи 
     При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 
- описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 
- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количес-

тво, принадлежность, место расположения; 
- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем жи-

вотном, герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место 
проживания, как и что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом 
свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится); 

- передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на ил-
люстрацию, ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
Объем монологического высказывания — 5-6 фраз 
          Умения письменной речи: 

   При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые пред-

ложения; 
- восстанавливать слово, предложение, текст; 
- заполнять таблицы по образцу; 
- записывать слова, предложения под диктовку учителя; 
- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 
- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, лю-

бимая еда, любимый вид спорта и т. п.); 
- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой 

на образец; 
- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой те-

матики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

1.3. Рецептивные речевые умения 

          Умения аудирования: 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 
- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диало-

гического общения на уроке; 
- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на, знакомом уча-

щимся материале; 
- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую 

догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответ-
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ствующих возрасту и интересам младших школьников. 
    Умения чтения: 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 
- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изучен-
ный материал; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 
изученный материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, 
пользуясь приемами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступ-
ных по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходи-
мую или интересующую информацию (имя главного героя / героев, место 
действия, время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами 
ознакомительного и поискового чтения. 

В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря 

учебника. 

 

2. Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся: 
—узнают названия стран, говорящих на английском языке (the UK / the 

United Kingdom / Britain / England, Scotland, Australia, America / the USA), 
некоторых городов: (London, Oxford, Cambridge, New York, Boston); 

—знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и 
мужскими именами (Jess, Jane, Jill, Mary, Wendy, Kate, Betsy, Ann, Alice, Pam; 
Bob, John, Jack, Nick, Alex, Harry, Martin, Thomas, Simon, Andrew, Steve, etc.); 

—знакомятся с некоторыми праздниками (Christmas, New Year, St Valentine's 
Day); 

—знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных 
английских сказок; 

—учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского 
фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

—знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета 
англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по 
дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 
магазине). 

3. Учебно-познавательная компетенция 
Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 
— сравнивать языковые явления родного и английского языка: звуки, буквы, 

буквосочетания, слова, словосочетания, предложения. Производить 
элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством 
учителя; 

— соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 
чтения и письма; 

— опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух 
текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 
знакомых слов; 

— списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке, 
выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе 
выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

— действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при 
составлении собственных устных и письменных высказываний; 

— пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и 
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словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в рамках 
тематики начальной ступени; 

— группировать лексические единицы английского языка по тематическому 
признаку и по частям речи; 

— применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной 
и письменной формах; 

— пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 
транскрипцией); 

— пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради: 

— комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиоприложение и 
учебник, рабочую тетрадь и учебник). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 

Младшие школьники должны: 
— знать все буквы английского алфавита и буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, 

ght, wh, ar, ir, er, ay, oy, ее, ea, oo, ou, ow, ear, 
— писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
— знать основные правила орфографии и чтения. 
Младшие школьники учатся: 
— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
— соблюдать долготу и краткость гласных; 
— не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
— не смягчать согласные перед гласными; 
— соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы; 
— соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и 

побудительного предложений, а также предложений с однородными членами. 

4.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 
— овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации 

общения в пределах 
тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями, типа look like, a lot of, 
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому 

этикету англоговорящих стран; 
— знакомятся с некоторыми словообразовательными средствами: 
— словосложением (например, snowman); 
— аффиксацией (суффиксы существительных: -er/-or, числительных: -teen, -

ty, -th); 
— конверсией (to water — water). 
— знакомятся с интернациональными словами, например football, present, 

film. 
— Продуктивный лексический минимум составляет не менее 500 

лексических единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 
ЛЕ, включая продуктивную лексику. 
 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся употреблять и распознавать в речи: 
— артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 
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— существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 
неисчисляемые существительные, существительные в Possessive Case; 

— правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; 
вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; глаго-
лы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 

— местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 
неопределенные some и any для обозначения некоторого количества вещества / 
предметов; 

— качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, в том числе и исключения; 

— количественные и порядковые числительные до 100; 
— предлоги места, времени и направления (in, on, at, into, to, from, of, in the 

middle of, next to, under, behind, between, above, after, before, about, for, with), 
сочинительные союзы and и but; 

— основные коммуникативные типы простого предложения: 
повествовательное (в утвердительной и отрицательной формах), вопроситель-
ное, побудительное (в утвердительной и отрицательной формах); 

— предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), 
составным именным сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в 
том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. 
She can swim well.); 

— некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is 
three o'clock. It is early. It is interesting.); 
      — предложения с оборотами there is / there are в Present Simple и Past Simple; 

— простые распространенные предложения, предложения с однородными 
членами; 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but; 
— сложноподчиненные предложения с because. 

Минимальные требования 
к уровню подготовки выпускников 

начальной школы 

В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен: 
знать / понимать: 

• алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 
• основные правила чтения и орфографии английского языка; 
• особенности интонации основных типов предложений; 
• название страны, родины английского языка, ее столицы; 
• имена наиболее известных персонажей английских детских литературных 

произведений; 
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

форме и содержанию). 
уметь: 
в области аудирования: 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 
наглядность; 

в области говорения: 
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, 

Когда?, Почему?), и отвечать на них; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу; 
в области чтения: 
• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 
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интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом 
материале; 

• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 
текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 
• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 
• писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Примерное тематическое планирование курса  

Начальная школа (2-4 классы)  

Класс Тематика общения Коли
- 
честв
о 
часов 2 класс I версия (старая редакция) 

1. Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, 
актерами 
кукольного театра (зверями, известными персонажами 
детских 
произведений). Мое имя, возраст. 
2. Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. 
Мой питомец 
(любимое животное), его имя, возраст. Мой дом. 
3. Мои любимые занятия: что я умею / не умею, что хочу 
научиться 
делать (учебные действия, спортивные занятия и игры, игра 
на музыкальных инструментах). 
4. Мои игрушки: их цвет, размер, что они умеют делать. 
5. Мои любимые персонажи детских произведений: их 
внешность, их характер, что они умеют делать. 
6. Подготовка к школьному празднику: инсценирование 
любимых 
сказок моих зарубежных сверстников. 

 

6 

 

1

0 

 

1

6 

 

6 

 

1

5 

 

6 

3 класс 1. Прием и угощение друзей в моей семье; как это 
происходит в английских сказках. Любимая еда. Покупка 
продуктов в магазине. 
2. Семейные праздники: день рождения Крошки Ру. 
Поведение за 
столом. 
3. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения 
моих зарубежных сверстников: сказки, песни, стихи, игры. 
Инсценирование сказок. 
4. Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). 
Подарок для 
друга(реального и сказочного). 
5. Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, 
оформление 
конверта. Сказка о волшебном почтовом ящике. 
6. Мой день. Распорядок дня. Как Хоббит проводит свой 
день. 
7. Мой дом / Моя квартира / Моя комната. Моя классная 
комната. Как 
и где живут герои знакомых сказок. 

1

3 

9 

9 

1

0 

1

0 
 

1
0 

 
1
0 
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4 класс 1. Любимое время года. Занятия в разное время года. 
Погода. Каникулы зимой и летом. Дикие животные в 
разное время года: сказка 
"Two Rabbits". 
2. Жизнь в городе и селе. Дикие и домашние животные. 
Как люди и 
животные помогают друг другу. 
3. Мир моих фантазий: сочиняем свои истории и сказки, 
рассказываем 
известные детские сказки, разыгрываем их по ролям. 
4. Вечер в кругу семьи: любимые занятия членов моей 
семьи, что они 
любят читать. Помощь по дому. Сказка о вежливости. 
Вежливый 
телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. 
5. В магазине: как пройти, как сделать покупку. Покупка 
одежды. Что 
купить для путешествия. Еда в разное время суток. Покупка 
продуктов в разных упаковках и в разном количестве: литр, 
килограмм, 
кусочек и др. 
6. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. 
Школьные принадлежности. Некоторые школьные 
предметы. Школьные истории. 
7. Как научиться понимать друг друга: язык, 
национальный костюм, 
жесты, уличные знаки, указатели. Поведение в семье и с 
друзьями. 
Английская сказка об умении находить общий язык с 
соседями. 

10 

 

10 

10 

10 

 

 

 

10 

 

10  

 

10 

 

 

 

 

  Количество 

часов Класс Тематика общения 
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2 класс II версия (новая редакция) 
1. Приветствие. Знакомство с одноклассниками, 
учителем, актерами 
театра. Мое имя, возраст, что умею / не умею делать. 
2. Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой 
питомец (любимое 
животное), его имя, возраст, характер, что умеет делать. 
3. Мои любимые занятия: что я умею / не умею 
(учебные действия, 
спортивные занятия и игры). 
4. Проект "The ABC" 
5. Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме). 
6. Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не 
умеют делать. 
Любимые животные. 
7. Проект "A Funny Riddle" 
8. Мои любимые персонажи детских произведений: их 
внешность, их 
характер, что они умеют делать. 
9. Подготовка к школьному празднику: инсценирование 
английских 
сказок зарубежных сверстников. 
10. Проект "My Friend" 

7 

10 

10 

            

1 
7 

14 
 

1 

2 

4 

 1 

3 класс 1. Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, 
любимое животное). 
2. Прием и угощение друзей. Поведение за столом. 
Любимая еда. Покупка продуктов в магазине. 
3. Проект "Menu". 
4. Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не 
умеют делать. Любимое животное. Сказки "One Busy 
Morning", "Eight Friends". 
 
5. Здоровый образ жизни: правильное питание, 
необходимость занятий 
физкультурой. 
 
6. Семейные праздники: Рождество, Новый год. 
 
7. Проект "A Happy New Year! Merry Christmas!" 
8. Любимое время года. Занятия в разное время года. 
9. Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). 
Подарок и 
поздравления для друга. Английская сказка о двух 
подругах "The 
Country Mouse and the Town Mouse". 
10. Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, 
оформление 
конверта. Сказка о волшебном почтовом ящике "Clever 
Miranda". 
11. Проект "Happy Birthday to You!" 
12. Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой 
день. Английская сказка "Ufo and His Friends". 
13. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения 
моих зарубежных сверстников: сказки, песни, стихи, игры. 
Инсценирование сказок. 
 
14. Проект "Let's Write a Letter!" 

5 

 

5 
 

1 
 

 9 
 

2 
 
 

2  
 

1  
5  
9 
 

 

             

9 

 

1 

12 

5  

1 
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4 класс 1. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время 
года. Сказка о лягушке-путешественнице "Two Ducks 
and the Frog". Сказка о временах года "The Donkey's 
Favourite Season". Выходной день: пикник. 
2. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя 
комната. Сказка 
о приключениях английского мальчика "The Big Secret". 
3. Проект "We'll Visit Fairy Land Next Holidays!". 
4. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого 
города в цветущий сад "The Green Garden". Дикие и 
домашние животные. Как 
люди и животные помогают друг другу. 

9 

 

 

8 

 

1 

7 

 

 

Клacc -   
Тематика общения 

Количеств
о часов 

 5. Мир моих фантазий:  очиняем истории и казки. 
Английские сказки: "The Smart Little Bird", "The Wolf 
and the Sheep". История о том, как 

7 

4 класс Санта-Клаус готовится к Рождеству и Новому году. 
6. Проект "Let's Write a Fairy Tale!". 
7. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов 
семьи. Мои 
любимые занятия. Помощь родителям по дому. 
Английские сказки: 
"I Don't Want to", "Why Do Cats Wash after Dinner?". 
Вежливый 

 
1 
10 

 телефонный разговор. Поведение в семье и гостях.  
 8. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с 

продавцом, что 
купить для путешествия. Английская сказка "Baby 
Elephant and His 
New Clothes". Покупка продуктов в разных упаковках. 
Вежливый 
разговор за столом. Типичный английский завтрак. 
9. Проект "MFM (Modern Fashion Magazine) for Stars". 
10. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. 
Школьные 

8 
 
 
 
1 
10 

 принадлежности. Школьные предметы. Школьные 
истории "Jason and Becky at School", "The Best Time 
for Apples". Английская сказ- 

 

 ка об умении находить общий язык с соседями "The 
King and the Cheese". 

 

 11. Проект "Diploma". 
12. Мир моих увлечений. Любимые детские 
произведения моих зару 
бежных сверстников: сказки, песни, стихи. 
Инсценирование сказок 

1 

4 

 и рассказов.  

 

Примерное распределение содержания обучения устной 
речи по годам обучения (2-4 классы)  

1
 Урок / 
Содержа- 

Коммуникативные задачи Языковой и речевой 

материал ние урока 

I 

  
 2 класс  

Unitl • поздороваться и ответить на 

привет- 

Hello! Hi! 

Hello, English! ствие Good morning! 
Знакомство. 

Мои 

• попрощаться Goodbye! 
друзья и я   
 • представиться и узнать имя 

собеседни- 

My name is ... . 
 ка, его возраст What is your name? 
 • рассказать о себе, сообщив имя 

и воз- 

I am .... 
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 раст How old are 
you? 
Numbers: 1-10  • рассказывать о себе от имени 

"артис- 

Who are you? 
 тов-животных" a cat, a dog, a fox, a tiger, an 

elephant, a crocodile, a lion, a 
monkey, a fish, a parrot, a 
cockerel  • расспросить собеседника о том, 

что он 

Can you ... ? —. Yes, I can. 
 умеет делать No, I cannot / can't. 
 • рассказать о себе, сообщив о 

том, что 

I can / can't... 
 умеешь делать  
 • рассказать о друге / "артисте", 

сообщив 

His / Her name is ... . 
 имя, возраст, что умеет делать He / She can / can't.... 

to run, to jump, to skip, to 
swim, to 
fly, to sit, to walk, to dance, to 
sing, 

  to write, to read, to draw, to 

count  • отдать распоряжение, выразить 

просьбу 

Run, please! — 

 • выразить одобрение тому, что 

сделали 

Fine! Well-done! OK! 
 другие  
 • поблагодарить Thank you. 

Школьные 

при- 

• рассказать о том, что лежит в 

портфе- 

I have got... 
надлежности ле a pen, a pencil-box, a bag, a 

book, a workbook, a rubber 
 • описать предмет / животное, 

называя 

red, blue, green, yellow, orange, 

black,  его цвет white, brown 
Моя семья • рассказать о своей семье a mother, a father, a sister, a 

brother, a grandmother, a 
grandfather 

Unit 2 • расспрашивать собеседника о 

том, что / 

Have you got...? — Yes, I have. 

/ No, Welcome to 

our 

кто у него есть I haven't. 
theatre!  a rabbit, a hen, a cockerel, a 

pig, Совместные  a frog 
занятия и 

увле- 

 He / She has got a... 
чения  He / She hasn't got... 
 • пригласить собеседника 

принять учас- 

Lets...! - OK. Let's... 
 тие в совместной деятельности и 

отреа- 

Let's... together! 
 гировать на приглашение  

 

 

 

 

 
 

 • рассказать о себе, сообщив в 
какие 
спортивные игры умеешь играть 
• узнать у собеседника, в какие 
спортив 
ные игры он умеет играть 
• посоветовать собеседнику, чем 
он мо 
жет заняться во время каникул 
• поздравить членов своей семьи 
/ друзей 
с Новым годом 

to play football, to play 
hockey, to play basketball, 
to play tennis, to play table 
tennis, to play badminton, 
to play chess 
A Happy New Year! 
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Unit3 
Let's read and 
speak English! 
Мои друзья и я 

• расспросить собеседника, где 

он живет 
• расспросить собеседника о его 
друге / 
семье 
• рассказать о своем друге 

Where do you live? 
I live... 
in the house, on the farm, in the 
forest, 
in the zoo 
He lives... 
He/She is... 
He/She isn't... 
Is he / she...? 
Yes, he / she is. 
No, he / she isn't. 
slim, big, fat, merry, sad, good, 
bad, 
brave, pretty, smart 
we, they Unit 4 

Meet my 
friends! 
Мои друзья и я 

• рассказать о домашнем 
животном 
• познакомиться с новым 
другом и рас 
спросить его об имени, возрасте, 
место 
жительстве, рассказать ему о 
себе 

finger, toes, eyes, 
nose touch, dance, 
see, smell lazy, shy 
Are you...? 

3 класс 

Unitl 
Welcome to 
Green 
school! 
Мои друзья и я 
Еда, 
любимые 
блюда 

• поздороваться и ответить на 
привет 
ствие 
• познакомиться с собеседником 
• рассказать о друге 
• рассказать о себе, сообщив 
свое имя, 
возраст, что умеешь делать 
• отдать распоряжение, 
выразить 
просьбу 
• ответить на вопросы анкеты / 
викто 
рины 
• рассказать, какими видами 
спорта лю 
бят заниматься одноклассники 
• не согласиться с мнением 
собеседника 
• пригласить партнера принять 
участие в 
совместной деятельности 
• предложить угощение, 
поблагодарить 
за угощение / вежливо 
отказываться от 
угощения 
• расспросить одноклассников о 
том, что 
они любят есть 
• составить меню на завтрак, 
обед 

to read, to write, to go, to 
count, are, to play, to dance, 
to visit, to meet a school, a 
park, a farm, a farmer, a 
doctor, a car, a horse, morning 
smart, dark, short why, when, 
where, what, who together, a 
lot of. 
Let's... together! 
Would you like (some)...? — 
Yes, 
please. / No, thank you. 
Help yourself! 
to drink, to eat, to buy 
a potato, a tomato, nut, a carrot, 
an apple, a cabbage, an orange, 

 

 
 

• разыграть с партнером  
беседу между  

продавцом и покупателем в магазине 

a lemon, a banana corn, an 
egg, honey, jam, sweets, a 
cake, porridge, soup, tea, 
coffee, juice, milk, butter, 
cheese, meat, fish, bread, 
ham, ice cream 
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Unit 2 
Happy green 
lessons 
Я и мои 
друзья. 
Любимое 
домашние 
животное 
Праздники 
(Новый год, 
Рождество) 

• разыграть с партнером 
вежливый раз 
говор, который мог бы 
состояться за 
столом 
• загадать животное, описать его 
так, 
чтобы одноклассники 
догадались, кто 
это 
• расспросить одноклассника о 
привыч 
ках и характере его домашнего 
питом 
ца 
• рассказать, что надо делать, 
чтобы быть 
здоровым 
• попросить разрешения сделать 

что-то 

• предложить другу свою 

помощь 
• узнать у одноклассников, что 
они дела 
ют в разные дни недели 
• придумай и расскажи рассказ о 
приклю 
чениях друга по дороге в школу 
• поздравить членов своей семьи 
/ друзей 
с Новым годом, Рождеством 
• написать письмо Санта-Клаусу 

May I have (some)...? — Here 
you 
are. / 
You are welcome! 
teeth, tail, eyes, face, nose, ears, 
neck 
much, many 
must, wash one's hands and 
face, clean 
one's teeth, get up 
May I...? (come in, go home, go 
out, 
help) 
to play with a friend, to play 
with toys, 
to walk in the park, to do 
homework, 
to play tennis (football, hockey), 
to walk with a dog; Monday, 
Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday 
Merry Christmas! 
A Happy New Year! 
Santa Claus, Christmas presents, 
I would like... Unit3 

Speaking 
about a new 
friend 
Мои друзья. 
Праздники 
(день 
рождения) 

• рассказать о герое сказки 
(описать его 
внешность, охарактеризовать 
его, ска 
зать, что он умеет делать) 
• обсудить с одноклассником, 
что можно 
делать в разное время года 
• рассказать о любимом 

времени года 
• описать картинку и назвать 
любимое 
время года 
• узнать у одноклассников об их 
завет 
ных желаниях 
• поздравить  друга  /  
одноклассника 
с днем рождения 
• рассказать о том, как можно 
отметить 
день рождения питомца 
• обсудить с партнером, какой 
подарок на 
день рождения можно подарить 
общему 
знакомому 

fairy tale, poem, river 
to listen to music, to play 
computer 
games, to watch TV, to draw 
funny 
pictures; be afraid of; at home 
often 
spring, summer, autumn, winter, 
season 
January, February, March, 
April, 
May, June, July, August, 
September, 
October, November, December 
month, year, holidays; yellow, 
bright 
first, second, third, ... thirty-first 
Happy birthday to you! — It's 
great! 
Thank you. 
a birthday party; a birthday cake 
a letter; a scooter, puzzle, 
player, a doll, roller skates, 
Lego, Teddy bear 

 

 

Игрушки • написать поздравительную 
открытку 
другу 
• разыграть с партнером беседу 
между 
сотрудником почты и 
покупателем 

to get a letter, to send a letter, to 
post a letter 
a postcard, paper, a stamp, an 
envelope, a letterbox, a post 
office, a postman,, a poster, an 
address 
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Страна 
изучаемого 
языка (общие 
сведения) 

• узнать у собеседника, откуда 
он 
• ответить на письмо друга по 
переписке, 
рассказав ему о себе и своей 
семье 

Where are you from? — I am 
from... country, town, city, 
street; Great Britain, the USA, 
Russia; London, Oxford, New 
York, Boston, Moscow 
Christmas Day, May Day, St 
Valentine's Day, New Year's 
Day Unit 4 

Telling stories 
and writing 
letters to your 
friends 
Мои друзья и я 

• описать жителя далекой 
планеты 
• ответить на вопросы от имени 
инопла 
нетянина 
• занести в память компьютера 
описание 
героя сказки или мультфильма 
• рассказать, что ты обычно 
делаешь 
в разное время дня 
• сравнить свой режим дня и 
режим дня 
одноклассника. Сказать, чем они 
отли 
чаются 
• поинтересоваться мнением 
одноклас 
сников о прочитанной сказке 

mouth, tooth, shoulder, knee, 
arm, 
foot, hair 
I have... = I have got... 
lovely, blond, round 
am, pm 
it's time to, to go to bed, to 
put, to have breakfast, to go 
to bed, to have lunch, to 
play the piano look, look 
like, look at 

4 класс 

Unitl 
Speaking 
about seasons 
and the 
weather 
Любимое 
время года. 
Погода 

• рассказать о том, чем можно 
занимать 
ся в разное время года 
• расспросить одноклассников о 
том, чем 
они любят заниматься в разные 
време 
на года 
• на слух воспринимать 
информацию 
из текста и выражать свое 
понимание 
в требуемой форме (рассказать, 
что 
Тайни и его друзья любят делать 
зимой 
и летом) 
• рассказать о погоде в разные 
времена 
года 
• сделать прогноз погоды для 
предстоя 
щей зимы 
• узнать у одноклассника его 
планы на 
завтра / на выходные 
• пригласить одноклассников на 
пикник 
• читать текст с полным 
пониманием (на 
звать героя, которого дети 
увидели в 
небе; назвать любимое время 
года ос 
лика; сообщить об отношении 
Джилл 
к зиме) 

to dive, to toboggan, to make a 
snowman, to play snowballs, to 
fly a kite, to have a picnic, to 
play hide-and-seek a kite, a 
picnic, a snowball, hide-and-
seek, a holiday (holidays) 
What's the weather like today / 
in 
winter? 
rain, snow, year 
sunny, windy, cloudy, snowy, 
hot, cold, warm, rainy 

 

   
Unit 2 • описать свою квартиру 

(комнату) 

There is (are)... 

Enjoying your • расспросить одноклассника о 

его квар- 

There is no... (are no ...) 
home тире (комнате) Is there...? — Yes, there is. / 

No, Мой дом • на слух воспринимать 

информацию 

there isn't. 
(квартира) из текста и выражать свое 

понимание 

Are there any...? — Yes, there 

are. /  в требуемой форме (показать 

комнату 

No, there aren't. 
 Саймона; найти комнату, в 

которой ос- 

a hall, a kitchen, a pantry, a 

living  тановился Джим) room, a bedroom, a bathroom, a 

toilet,  • сравнить свою комнату и 

комнату одно- 

a window, a wall, a door, a 

floor, a flat  классника an armchair, a bed, a carpet, a 

chair,  • помочь мисс Чэттер обустроить 

гости- 

a desk, a fireplace, a lamp, a 

picture, 
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 ную: нарисовать, подписать 

предметы 

a shelf, a sofa, a table, a 

wardrobe  мебели и описать комнату to go shopping, to share 
 • читать текст с полным 

пониманием 

interesting, large, own 
 (рассказать о том, что Саймон 

любит 

above, behind, between, in the 

(right /  делать на ферме и кто стал его 

новым 

left) corner, in the middle, next 

to, on,  другом) under 
sometim
es Unit3 • рассказать о России (о своем 

городе, 

a field, a road, a garden, a hill, a 

bridge, Being happy селе) an apple tree, a river, country (in 

the in the country 

and 

 country), a capital, a city, people, 

a thing in the city • рассказать о Великобритании Great Britain 
Моя страна / • расспросить одноклассника о 

том, что 

 
Мой город находится недалеко от его дома  
(мое село). • поддержать диалог о погоде  
Страна изучае- • на слух воспринимать 

информацию из 

to become, to carry, to take off 
мого языка (об- текста и выражать свое 

понимание в 

useful 
щие сведения). требуемой форме (рассказать об 

учас- 

 
Природа тнице международного 

музыкального фестиваля, 
назвать питомца, о котором 
мечтает Дима) 

 

 • обсудить с одноклассниками, 

как мож- 

 
 но сделать родной город (село) 

лучше 

 
 • расспросить одноклассника о 

его пи- 

 
 томце  
 • рассказать, что животные 

делают для 

a camel, a cow, sheep, a horse, 
 людей и что люди делают для 

живот- 

a dolphin, an eagle, a whale 
 ных a desert, a mountain, an ocean, a 

river,  • читать текст с полным 

пониманием 

a sea 
 (сказать, кто из героев сильнее; 

пере- 

 
 числить тех, кто стал счастливым 

в го- 

 
 роде)  

Unit 4 • рассказать о том, что делал(а) 

про- 

be — was / were, catch — 

caught, Telling stories шлым летом come — came, cut — cut, 
Детские сказки 

и 

• придумать и рассказать 

смешную не- 

do — did, draw — drew, 
рассказы былицу drink — drank, fall — fell, 

 • рассказать, что делал Санта-

Клаус вче- 

fly — flew, give — gave, 
 ра (с опорой на картинки) go — went, have — had, 

 • восстановить текст, вставляя 

глаголы в 

let - let, make - made, 
 Past Simple) meet —met, put — put, run — 

ran,  • читать текст с полным 

пониманием 

say — said, see — saw, 
 (рассказать о новости, известной 

птич- 

take — took, think — thought, 
 ке; придумать хороший конец 

истории) 

write — wrote 

Unit5 • на слух воспринимать 

информацию 

a brother, a daughter, a family, 

Having a good из текста и выражать свое 

понимание 

a granddaughter, a grandson, 
time with your в требуемой форме (рассказать, 

что 

a grandfather (grandpa), 
family Мэг и ее семья любят делать по 

вос- 

a grandmother (grandma), a 

sister, Моя семья. кресеньям; рассказать о семье 

Алекса; 

a brother, a son, a dish, a phone, 
Выходной 

день 

рассказать, что делал Алекс в 
разные дни недели 
• восстановить текст, используя 

картин 
ку 

• рассказать, что ты любишь 
делать по 

a photo 

  

 воскресеньям  
 • расспросить одноклассника, 

чем он за- 

bring — brought, buy — bought, 
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 нимался в прошедшие 

выходные 

get — got, hear — heard, lay — 

laid  • рассказать, как распределены 

домаш- 

to answer phone calls, to cook, 

to do  ние обязанности между членами 

семьи 

homework, to lay the table, to 

make  • предложить помощь / 

согласиться на 

the bed, to play puzzles, to 

repair the  предложение (вести диалог 

побудитель- 

bike, to take photos (of), to take 
 ного характера) a pet for a walk, to do the 

washing up,  • попросить о помощи / 

согласиться вы- 

to be polite 
 полнить просьбу May I help you to...? — Thank 

you.  • узнать у одноклассника о его 

домашних 

 
 обязанностях Can you help me to...? — Yes. 
 • разыграть с партнером разговор 

по те- 

In a minute... 
 лефону  
 • разыграть с партнером беседу за 

столом 

 
 (предложить угощение, 

поблагодарить 

 
 за угощение / вежливо 

отказаться) 

 
 • читать текст с полным 

пониманием 

 
 (рассказать, что Джейсон и его 

семья 

 
 делали в воскресенье; сказать, что 

отве- 

 
 тила Джилл на предложение 

мамы) 

 

Unit6 • разыграть с партнером беседу 

между 

a bag, a blouse, a boot (boots), 

Shopping for продавцом и покупателем в 

магазине 

clothes, a coat, a dress, a jacket, 

jeans, everything • на слух воспринимать 

информацию из 

a mitten (mittens), a raincoat, a 

scarf, Моя одежда текста и выражать свое 

понимание в 

a shoe (shoes), a suit, a sweater, 
 требуемой форме (назвать цвета 

одеж- 

a trainer (trainers), trousers, a 

T-shirt,  ды героев; сказать, что купила 

мама- 

an umbrella, a pound, a glass, a 

bottle  слониха вчера в магазине; 

сообщить, 

to have on, to suit 
 что любят делать сестры-

близняшки) 

some, any 
 • читать текст с полным 

пониманием (рас- 

Is there any...? Yes, there is 

some. /  сказать, что купил папа 

слоненку) 

No, there isn't any. 
 • рассказать, что обычно едят в 

английс- 

How much is it / are they? 
 ких семьях на завтрак Can I help you? 

   

 

Unit 7 • на слух воспринимать 

информацию из 

a break, a board, a cassette, CD, 

School is fun текста и выражать свое 

понимание в 

a classmate, a classroom, a desk, 
Моя школа и 

моя 

требуемой форме (продолжить 

рассказ; 

a dictionary, a goldfish, a mark, 

paints, классная 

комната. 

найти друзей на рисунке; назвать 

учеб- 

a pencil sharpener, a ruler, a 

video, Занятия на 

уро- 

ный предмет, который любит 

Мэг) 

Maths, PE, Reading, Russian; 
ках и перемене • сравнить свою классную 

комнату с 

 
 изображенной на рисунке to learn by heart, to translate 

from...  • рассказать, что учащиеся 

должны / 

into..., 
 не должны делать на уроке to get along with, to get a good / 

bad  • узнать у одноклассников, что 

они лю- 

mark, coloured (pencils); 
 бят / не любят делать на уроках  
 • рассказать, что обычно делает 

класс на 

this / these, that / those, during 
 уроках английского языка  
 • попросить одноклассника 

одолжить ка- 

That's easy! 
 рандаш (ручку, линейку, ластик и 

т. д.), 

 
 которые ты забыл дома  
 • рассказать, какой предмет тебе 

нравит- 

 
 ся и почему  
 • читать текст с общим 

пониманием (вы- 
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 разить свое мнение о 

прочитанной ис- 

 
 тории; в чем главная идея 

сказки) 

 
 • ответить на вопросы анкеты  
 • заполнить анкету для поездки в 

лет- 

 
 нюю языковую школу  
 • написать письмо Тайни о своей 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Программа курса "МАТЕМАТИКА". 1-4 классы 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова 

 

 

Пояснительная записка 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном 

звене, сформулированных в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования. В соответствии с этими целями и 

методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, 

решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение 

поставленных целей. 

     Учебные: 

     — формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах 

и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной 

системой счисления; 

     — формирование на доступном уровне представлений о четырех 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических 

действий; 

     — формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения 

этих навыков при решении практических задач (измерении величин, 

вычислении количественных характеристик предметов, решении текстовых 

задач). 

     Развивающие: 

     — развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 
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становления пространственного воображения, мышления, в том числе 

математических способностей школьников; 

     — развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний 

по математике и другим учебным предметам; 

     — формирование на доступном уровне обобщенных представлений об 

изучаемых математических понятиях, способах представления информации, 

способах решения задач. 

     Общеучебные: 

     — знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 

информации; 

     — формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, 

модель, таблица, диаграмма); 

     — формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

     — формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной 

работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, 

планирования познавательной деятельности и самооценки. 

     Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение 

происходит на протяжении всех лет обучения в начальной школе и 

продолжается в старших классах. Это обусловливает концентрический принцип 

построения курса: основные темы изучаются в несколько этапов, причем 

каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается расширением 

понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой 

степенью обобщения. 

     Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому 

принципу — он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою 

очередь, подразделяется на несколько тем.  

     Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования. При этом учитываются необходимость 

преемственности с дошкольным периодом и основной школой, 

индивидуальные потребности школьников и обеспечение возможностей 

развития математических способностей учащихся. 

     При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, 

согласно которому новый материал, если это уместно, органично и доступно 

для учащихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой 

теме. Принцип целостности способствует установлению межпредметных связей 

внутри комплекта «Планета знаний». Так, тема «Величины, измерение 

величин» в начале 2-го класса поддерживается в курсе «Окружающий мир» 

изучением темы «Приборы и инструменты». Знакомство с летоисчислением и 

так называемой «лентой времени» в курсе математики 3 класса обусловлено 

необходимостью её использования при изучении исторической составляющей 

курса «Окружающий мир». 

     Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого 
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материала, традиционного для начальной школы, так и материала, 

обеспечивающего подготовку к продолжению обучения в основной школе. 

Поэтому активно используются элементы опережающего обучения на уровне 

отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных 

уроков, целых тем.  

     Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с 

принципом целостности включать новый материал, подлежащий обязательному 

усвоению, в систему более общих представлений. Это способствует 

осмысленному освоению обязательного материала, позволяет 

вводить элементы исследовательской деятельности в процесс обучения. На 

уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами геометрических 

фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) 

выводов, проверка выводов на других объектах. На уровне отдельных уроков: 

сопоставление и различение свойств предметов, количественных характеристик 

(сопоставление периметра и площади, площади и объёма и др.), выявление 

общих способов действий (например, «открытие» правила умножения чисел на 

10, 100, 1000). 

     Один из центральных принципов организации учебного материала в данном 

курсе — принцип вариативности — который реализуется через деление 

материала учебников на инвариантную и вариативную части. 

     Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения 

его всеми учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но 

обязательный для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть 

обеспечивает усвоение предметных умений на уровне требований, 

обязательных для всех учащихся. В учебниках ориентиром обязательного 

уровня освоения предметных умений могут служить упражнения в рубрике 

«Проверочные задания» (1, 2 классы) и «Проверяем, чему мы научились» (3-4 

классы). 

     Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой 

теме; задания на дополнительное закрепление обязательного материала; 

материал, обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, 

направленный на развитие познавательного интереса учащихся. 

     Значительное место в курсе отводится развитию пространственных 

представлений учащихся. Своевременное развитие пространственных 

представлений помогает ребенку успешно адаптироваться в социальной и 

учебной среде и влияет на усвоение базисных алгоритмов, которые облегчают 

его взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в 

современном обществе. Психологами установлено, что развитие 

пространственных представлений особенно эффективно для развития ребенка 

до достижения им 9-летнего возраста. 

     Особое значение задача развития пространственных представлений младших 

школьников получает в связи с проблемами обучения так называемых 

правополушарных детей, к которым относятся не только левши, но и дети, 

одинаково хорошо владеющие и левой, и правой рукой, а также правши с 

семейным левшеством. Психологические программы коррекции развития этих 
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детей во многом опираются на развитие пространственных представлений. 

     Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности 

развития детей порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В 

целях обеспечения условий для развития каждого первоклассника в курсе 

математики выделен длительный адаптационный период, соответствующий по 

времени 1-й четверти обучения. В учебнике для 1 класса этот период 

представлен системой заданий, нацеленных на развитие пространственных 

представлений учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

     В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через 

систему графических упражнений (1 класс), широкое использование наглядных 

моделей при изучении основного учебного материала, обучение 

моделированию условий текстовых задач, повышенному вниманию к 

геометрическому материалу. 

     Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики 

значения (раскрытие двойственной природы числа и практического 

применения) отводится важная роль в развитии пространственных 

представлений учащихся. Важную развивающую функцию имеют измерения в 

реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц измерения, развитие 

глазомера, измерение и вычисление площади и объёма реальных предметов, 

определение скорости пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также 

решение задач прикладного характера. 

     Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления 

величин. Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого 

количества сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в 

окружающем мире, создают базу для формирования навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

     Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для 

решения задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро 

математического образования младших школьников. В курсе большое 

внимание уделяется формированию навыков сравнения чисел и устных 

вычислений, без которых невозможно эффективное усвоение письменных 

алгоритмов вычислений. 

     В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: 

сложение и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение 

однозначных чисел (таблица умножения) и соответствующие случаи деления; 

вычисления в пределах 100; сложение и вычитание круглых чисел; умножение 

круглых чисел на однозначное число; умножение и деление на 10, 100, 1000; 

деление круглых чисел в случаях, сводимых к таблице умножения (например, 

240 : 30). 

     Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения 

формирования навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. 

Особое внимание при формировании навыков письменных вычислений 

уделяется прогнозированию результата вычислений и оценке полученного 
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результата. При этом используются приёмы округления чисел до разрядных 

единиц, оценка количества цифр в результате и определение последней цифры 

результата и другие. 

     Учебники предоставляют широкие возможности для освоения 

учащимися рациональных способов вычислений. Особое внимание уделяется 

оценке возможности применения разных способов вычислений и выбору 

наиболее подходящего способа вычислений. 

     Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение 

решению текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее 

значение. Необходимо отметить, что развивающее значение имеют лишь новые 

для учащихся типы задач и задачи, решение которых не алгоритмизируется. 

При решении таких задач важную роль играют понимание ситуации, 

требующее развитого пространственного воображения, и умение моделировать 

условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение 

моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике 

(еще до появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца 

обучения в начальной школе. 

     Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа 

решения конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, 

так и обобщенные способы решения типовых задач, а также универсальный 

подход, предполагающий моделирование условия и планирование хода 

решения задачи в несколько действий. 

     При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками 

работы с чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать 

плоские и пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Сравнивая геометрические фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать 

гипотезы о свойствах фигур, проверять свои гипотезы. Используют 

геометрические представления при решении задач практического содержания и 

при моделировании условий текстовых задач. 

     В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение 

не только предметных умений, но и метапредметных умений 

(коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

     Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с 

информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, 

получают информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют 

таблицы данными, достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, 

представленную в разных видах, находят нужную информацию при 

выполнении заданий на информационный поиск и в процессе проектной 

деятельности. 

     Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные 

приёмы; моделировать условия задач; планировать собственную 

вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 

деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 
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аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых 

задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и 

денежных затрат.  

     Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу 

каждого года помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…». 

     Учебники предоставляют возможности и для личностного развития 

школьников. 

     Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет 

возможность свободного выбора заданий (задания из вариативной части 

учебника, материалы рубрик «Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). 

Поначалу учащиеся выбирают задания, основываясь на своих интересах, но со 

временем обучаются оценивать трудность предлагаемых заданий и выбирать 

задания с учетом собственных возможностей. 

     Строчки литературных произведений, репродукции картин известных 

художников, используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их 

создателей, дают возможность пробудить в ребёнке ощущение единства, 

неразрывности мировой культуры, помогают создать представление о 

математике как части общечеловеческой культуры и ощутить себя причастным 

к ней, дают пищу воображению, интуиции, творческому импульсу. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими 

пособиями. 

1 класс 
     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. — 

М., АСТ, Астрель. 

     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, 

2. — М., АСТ, Астрель. 

     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику 

«Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

 

     2 класс 

     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. — 

М., АСТ, Астрель. 

     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1, 

2. — М., АСТ, Астрель. 

     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение во 2 классе по учебнику 

«Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

 

     3 класс 

     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. — 

М., АСТ, Астрель. 

     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, 

2. — М., АСТ, Астрель. 

     М. Г. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 
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     4 класс 

     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. — 

М., АСТ, Астрель. 

     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, 

2. — М., АСТ, Астрель. 

     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

Содержание программы 

1 класс(132 ч) 

 

     Общие свойства предметов и групп предметов (10 ч) 

     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(30 ч) 

     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(45 ч) 

     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(15 ч) 

     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 
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уменьшаемого, нахождение вычитаемого. 

 

     Геометрические фигуры и величины (20 ч) 

     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. 

     Площадь (на уровне наглядных представлений). 

 

     Работа с данными (12 ч) 

     Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. 

Сопоставление информации, представленной в разных видах. 

     Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. 

Чтение и заполнение таблиц. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 
1 класс 

Учащиеся должны знать: 
 Названия и последовательность чисел от 0 до 100; 

 Четные и нечетные числа в пределах 100, порядок их расположения в 

ряду чисел; 

 состав однозначных чисел; 

 десятичный состав чисел первой сотни; 

 названия числовых выражений (сумма, разность); 

 правило перестановки слагаемых в сумме; 

 названия геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник); названия единиц измерения длины (сантиметр). 

Учащиеся должны уметь: 

 считать до 20 в прямом и обратном порядке; 

 называть, записывать и сравнивать числа от 0 до 100; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через десяток (сложение и вычитание десятков, сложение 

двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из 

двузначного); 

 выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

 решать простые текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание; 

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; 

многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с 

помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку; 

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); 

 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Учащиеся могут знать: 
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 названия компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое); 

 правила сравнения чисел. 

Учащиеся могут уметь: 

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам; 

 вычислять значение числового выражения в 2—3 действия 

рациональными способами (с помощью группировки слагаемых или 

вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа); 

 сравнивать значения числовых выражений. 

2 класс (136 ч) 

 

     Числа и величины (15 ч) 

     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 (60 ч) 

     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 (30 ч) 

     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 (15 ч) 

     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 
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километр). Площадь прямоугольника. 

 

     Работа с данными (15 ч) 

     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.
1
 

____________ 
1 
Решение комбинаторных задач относится к вариативной части учебника. 

Изучение этого материала учитель планирует, исходя из уровня 

подготовленности класса или отдельных учащихся. 

Основные требования к уровню  подготовки учащихся 

2 класс 

Учащиеся должны знать: 

 названия разрядов (единицы, десятки, сотни); 

 переместительное и сочетательное свойства сложения; 

 названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое) и умножения (множители); 

 табличные случаи умножения и деления чисел на 2, 3, 4 и 5; 

 названия числовых выражений (произведение, частное); 

 переместительное свойство умножения; 

 порядок выполнения действий в числовых выражениях; 

 названия геометрических фигур (угол, прямоугольный треугольник); 

 названия единиц измерения длины (миллиметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр), 

времени (час, минута). 

Учащиеся должны уметь: 
 считать двойками, тройками, четвёрками, пятёрками в пределах таблицы 

умножения; 

 устно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 

через десяток; 

 письменно выполнять сложение и вычитание в пределах 100; 

 проверять результат сложения вычитанием и результат вычитания 

сложением; 

 выполнять умножение и деление с числами 0 и 1; вычислять значение 

числового выражения, содержащего 3—4 действия (без скобок); 

 сравнивать значения числовых выражений; 

 решать простые текстовые задачи в 1 действие на умножение и деление; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 различать прямой, острый и тупой углы; 

 определять время по часам. 

Учащиеся могут знать: 

 названия компонентов действия деления (делимое, делитель, частное); 

 табличные случаи умножения чисел на 6, 7,8, 9,10; 

 признаки делимости на 2, на 5 и на 10; 
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 изученные свойства сторон и диагоналей прямоугольника (в том числе и 

квадрата); 

 отдельные свойства прямоугольного треугольника. 

Учащиеся могут уметь: 
 складывать и вычитать сотни; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий 

рациональным способом (с помощью изученных свойств, сложения, 

вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путём измерения; 

 решать задачи в 2—3 действия на сложение и вычитание. 

 

     3 класс (136 ч) 

 

     Числа и величины (15 ч) 

     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. 

 

     Арифметические действия (50 ч) 

     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 (46 ч) 

     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 (15 ч) 
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     Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с 

помощью циркуля. 

     Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между 

изученными единицами длины. 

 

     Работа с данными (10 ч) 

     Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с 

таблицами (планирование маршрута). Знакомство с диаграммами 

(столбчатая диаграмма, круговая диаграмма). 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 названия и последовательность чисел в пределах 10 000; 

 названия компонентов деления (делимое, делитель); 

 сочетательное свойство умножения и распределительное свойство; 

 табличные случаи умножения и деления чисел; 

 названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени 

(секунда, сутки, неделя, год), ёмкости (литр); 

 метрические соотношения между некоторыми единицами длины, массы, 

времени, вместимости; названия единиц скорости; 

 взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем а скоростью;                                       

названия геометрических фигур (круг, окружность). 

Учащиеся должны уметь: 

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 

10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число в случаях, 

легко сводимых к табличным; 

 выполнять умножение и деление на однозначное число, используя 

правила умножения и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 

000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление на 10,100,1000; вычислять значение 

числового выражения, содержащего 3—4 действия со скобками; 

 решать текстовые задачи в 2 действия; 

 находить   неизвестные   компоненты   арифметических действий. 

Учащиеся могут знать: 

 признаки делимости на 3, 4,6 и 9; 

 названия единиц массы (тонна, миллиграмм), объёма (кубический метр, 

кубический сантиметр, кубический километр). 

Учащиеся могут уметь 
 находить долю числа и число по доле; 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 выполнять умножение и деление круглых чисел; 

 оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным 

способом (с помощью свойств арифметических действий, знания 

разрядного состава чисел, признаков делимости). 

 различать окружность и круг. 

 

4 класс (136 ч) 

 

     Числа и величины (15 ч) 

     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 (45 ч) 

     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 (45 ч) 

     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 (25 ч) 

     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 
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определение периметра и площади. 

 

     Работа с данными (6 ч) 

     Информация, способы представления информации, работа с информацией 

(сбор, передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). 

Планирование действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

К концу 4 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/ 

неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; могут быть 

сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при 

работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
o читать,  записывать  и  сравнивать числа  в  пределах 1000000; 

o представлять многозначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

o правильно и уместно использовать в речи названия изученных 

единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади 

(квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), 

вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); 

единицами длины, площади, массы, времени; 

o сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым 

значениям на основе знания метрических соотношений между 

ними; выражать величины в разных единицах измерения; 

o выполнять арифметические действия с величинами; 

o правильно употреблять в речи названия числовых выражений 

(сумма, разность, произведение, частное); названая компонентов 

сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и 

деления (делимое, делитель, частное); 

находить   неизвестные   компоненты   арифметических действий; 

o вычислять значение числового выражения, содержащего3-4 

действия на основе знания правил порядка выполнения действий; 
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o выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

o выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

o устно выполнять простые арифметические действия с 

многозначными числами; 

o письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные числа; 

o проверять результаты арифметических действий разными 

способами; 

o использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислении значений выражений; 

o осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой 

задачи и устанавливать зависимости между компонентами 

числового выражения, данными текстовой задачи; 

o понимать зависимости между: скоростью, временем движением и 

длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, 

количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим 

объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, 

количеством изделий и расходом материалов; 

o решать текстовые задачи в 2-3 действия: на увеличение/ 

уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на 

части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и 

кратное сравнение; на нахождение доли числа и числа по доле; на 

встречное движение и движение в противоположных направлениях; 

на производительность; на расход материалов; 

o распознавать изображения геометрических фигур и называть их 

(точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

o различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

o изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

o строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью 

угольника; 

o решать геометрические задачи на определение площади и 

периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, 

используя свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты  

арифметических  действий  разными  способами; 

 решать текстовые задачи в 3-4 действия: на увеличение/ уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого,   уменьшаемого,   



Документ подписан электронной подписью. 

 

вычитаемого;   произведения, деления на части и по содержанию; 

нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении; на совместную работу; 

 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и 

использовать её при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

•    удерживать цель учебной и  внеучебной деятельности; 

•    учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

•    использовать, изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, 

свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности; 

•    самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи; 

•    осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля 

результата (определение  последней  цифры  ответа  при  сложении, вычитании, 

умножении, первой цифры ответа в количества цифр в ответе при делении); 

•    вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

•    сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

•    адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

её в работе над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  планировать собственную познавательную деятельность с учётом 

поставленной цели (под руководством учителя); 

•    использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 

результата). 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

•  выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять 

краткую запись условия задачи; 

•    моделировать условия текстовых задач освоенными способами;    

сопоставлять разные способы решения задач; 

•    использовать обобщённые способы решения текстовых задач; 

•    устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и 

решать задачи по аналогии); 
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•    осуществлять синтез числового выражения (восстановление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

•    конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать 

часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую 

фигуру на части; 

•    сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, 

текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

•    понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; 

•  дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

•    находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•    моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему 

решения задачи; 

•    решать задачи разными способами; 

•    устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, 

способы решения задач; 

•    проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

•    выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

•    сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного 

вида в другой; 

•    находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

•    планировать маршрут движения, время, затраты; 

•    планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

•     выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 

материалов. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре; устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления «ли решения 

задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных 

задач); 

•    задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•    учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

•    распределять обязанности при работе в группе; 

•    задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
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МАТЕМАТИКА 

Примерное тематическое планирование изучения учебного материала 
 

1 класс 

132 ч (4 ч в неделю) 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема 

урока, 

стран

ицы 

учебн

ика 

 

Тема и цели урока 
Характеристика 

учебной деятельности 

учащихся
5
 

1-е полугодие 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

1-я четверть (32 ч) 

Давайте знакомиться (3 ч) 

1 

Част

ь 1 

Как 

мы 

будем 

сравни

вать 

С. 3—

5 

Тема. Форма, цвет, размер 

Цель. Знакомство с учебником. 

Знакомство с признаками, по 

которым сравнивают предметы: 

по форме, размеру цвету, 

количеству, расположению 

Сравнивать изображённые 

предметы, находить сходства и 

различия. 

Пересчитывать предметы на 

рисунке, сравнивать количество 

предметов в группах (больше, 

меньше, столько же). 

Различать геометрические 

фигуры. 
 
Выявлять закономерность в 

чередовании узоров, 

воспроизводить и продолжать 

узор по образцу 
2 

Как 

мы 

будем 

считат

ь 

С. 6—

7 

Тема. Пересчитывание 

предметов 

Цель. Формирование навыка 

пересчитывания предметов. 

Актуализация понятий 

«больше», «меньше», «столько 

же» 

                                                 
5

 Описание учебной деятельности учащихся по каждой теме в последней графе таблицы разбито на два блока: в первом даются предметные умения, во 

втором — надпредметые или общеучебные (в документах, посвященных Стандартам II поколения, их называют универсальными учебными действиями).   
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3 

Что 

мы 

будем 

рисова

ть 

С. 8—

9 

Тема. Геометрические фигуры 

Цель. Актуализация знаний о 

геометрических фигурах. 

Знакомство с понятиями «число» 

и «цифра» 

4 

Сравн

иваем 

Фигур

ы 

С. 

12—13 

Тема. Сравнение геометрических 

фигур 

Цели. Формирование умений 

сравнивать геометрические 

фигуры по форме, размеру и 

цвету. Знакомство с 

символическим обозначением 

предметов, изображённых на 

рисунке 

Соотносить количество 

предметов на рисунке и 

количество символов (точек, 

палочек) в тетради. 

Сравнивать форму, цвет, размер 

изображённых предметов. 

Упорядочивать изображённые 

предметы по размеру. 
 
Моделировать геометрические 

фигуры (треугольник, 

четырёхугольник) из подручного 

материала (карандаши, счётные 

палочки). 

Ориентироваться в таблице 

(различать строки и столбцы). 

Выявлять закономерность в 

расположении изображённых 

предметов в таблице, «заполнять» 

пустые клетки таблицы в 

соответствии с этой 

закономерностью. 

Задавать друг другу вопросы при 

работе в парах 

5 

Сравн

иваем 

форму 

и цвет 

С. 

14—15 

Тема. Сравнение предметов (по 

форме и цвету) 

Цели. Формирование умений 

сравнивать предметы по форме и 

цвету. Знакомство с табличной 

формой представления 

информации 

6 

Больш

е, 

меньш

е. 

Выше, 

ниже 

С. 

16—17 

Тема. Сравнение предметов (по 

высоте) 

Цели. Знакомство с понятиями 

«увеличение», «уменьшение». 

Формирование умения 

упорядочивать предметы по 

размеру 

7 

Длинн

ее, 

короче

. 

Шире, 

уже 

С. 

18—19 

Тема. Сравнение размеров 

предметов (по длине, ширине) 

Цели. Актуализация понятий 

«длиннее», «короче», «шире», 

«уже». Формирование умения 

сравнивать предметы по размеру 

Считаем предметы (6 ч) 

Сравниваем предметы (4 ч) 
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8 

Числа 

1, 2, 3 

С. 

20—21 

Тема. Числа 1, 2, 3 

Цели. Формирование умения 

соотносить числа 1, 2, 3 с 

цифрами и количеством 

предметов. Формирование 

навыка письма (цифра 1) 

Соотносить названия чисел с 

количеством предметов и с 

цифрами. 

Тренировать письмо цифр. 
 
Моделировать цифры из 

проволоки и с помощью рисунков 

(геометрических фигур). 

Устанавливать 

последовательность рисунков в 

соответствии с логикой сюжета. 

Определять положение фигур в 

таблице, чисел в числовом ряду с 

помощью слов (после, перед, за, 

между). 

Использовать порядковые 

числительные в речи. 

Прогнозировать результат игры (в 

паре) и выстраивать стратегию 

игры. 

Наблюдать за положением чисел, 

обозначающих парные предметы, 

в числовом ряду. 

Классифицировать предметы в 

группе по разным признакам 

(форма, цвет, размер). 

Соотносить положение чисел в 

таблице и схем, задающих 

порядок движения по клеткам 

таблицы 

 

9 

Числа 

4, 5 

С. 

22—23 

Тема. Числа 4, 5 

Цели. Формирование умения 

соотносить числа 4, 5 с цифрами 

и количеством предметов. 

Формирование навыка письма 

(цифра 4) 

10 

Расста

вляем 

по 

порядк

у 

С. 

24—25 

Тема. Порядковый счёт 

Цели. Формирование 

первоначальных представлений 

о порядковом счёте. 

Формирование навыка письма 

(цифра 2) 

11 

Числа 

6, 7 

С. 

26—27 

Тема. Числа 6, 7 

Цели. Формирование умения 

соотносить числа 6,7 с цифрами 

и количеством предметов. 

Формирование навыка письма 

(цифра 7) 

12 

Числа 

8, 9 

С. 

28—29 

Тема. Числа 8, 9 

Цели. Формирование умения 

соотносить числа 8, 9 с цифрами 

и количеством предметов. 

Формирование навыка письма 

(цифра 6 и 9) 

13 

Числа 

от 1 до 

9 

С. 

30—31 

Тема. Числа от 1 до 9 

Цели. Повторение и обобщение 

темы «Считаем предметы». 

Пропедевтика свойств числового 

ряда. Формирование навыка 

письма (цифра 5) 

Сравниваем числа (7 ч) 
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14 

Больш

е. 

Меньш

е. 

Стольк

о же 

С. 

32—33 

Тема. Сравнение количества 

предметов 

Цели. Знакомство учащихся с 

принципом сравнения 

количества предметов 

(составление пар предметов). 

Формирование умений 

обозначать предметы символами. 

Формирование навыка письма 

(цифра 3) 

Сравнивать числа: 1) разбивая 

предметы в группах на пары, 2) с 

помощью числового ряда. 

Читать равенства и неравенства, 

использовать знаки >, <, = при 

письменной записи равенств и 

неравенств. 

Увеличивать и уменьшать число 

на 1, называя следующее и 

предыдущее число. 

Восстанавливать пропущенные 

числа в числовом ряду. 

Определять с опорой на рисунки, 

на сколько больше (меньше) 

предметов в одной группе по 

сравнению с другой. 
 
Наблюдать на рисунках и схемах 

закономерность увеличения и 

уменьшения чисел в числовом 

ряду, делать выводы. 

Моделировать данные текстовой 

задачи с помощью символов. 

Моделировать разрезание фигуры 

на части. Предлагать разные 

способы разрезания. 

Соблюдать очерёдность действий 

при выполнении заданий в паре 

15 

Сравн

иваем 

числа 

С. 

34—35 

Тема. Сравнение чисел. Знаки >, 

<, = 

Цели. Знакомство со знаками  > ,  

< ,  = . 

Формирование первоначальных 

представлений о сравнении 

чисел. 

Формирование навыка письма 

(цифра 8) 

16 

Равенс

тво 

и 

нераве

нство 

С. 

36—37 

Тема. Равенство и неравенство 

Цели. Знакомство с понятиями 

«равенство» и «неравенство». 

Формирование умения 

составлять равенства и 

неравенства с опорой на 

предметную деятельность и 

наглядные изображения 

17 

Увели

чиваем 

на 1 

С. 

38—39 

Тема. Принцип построения 

числового ряда. Следующее 

число 

Цели. Формирование 

первоначальных представлений 

о принципе построения 

числового ряда (знакомство с 

понятием «следующее число», 

увеличение чисел в числовом 

ряду на 1) 



Документ подписан электронной подписью. 

 

18 

Умень

шаем 

на 1 

С. 

40—41 

Тема. Принцип построения 

числового ряда. Предыдущее 

число 

Цели. Знакомство с понятием 

«предыдущее число». 

Уменьшение чисел в числовом 

ряду на 1 

19 

Сравн

иваем 

числа 

с 

помощ

ью 

числов

ого 

ряда 

С. 

42—43 

Тема. Сравнение чисел с 

помощью числового ряда 

Цель. Формирование умения 

сравнивать числа с помощью 

числового ряда 

20 

Больш

е на… 

Меньш

е на… 

С. 

44—45 

Тема. Сравнение количества 

предметов 

Цели. Актуализация понятий 

«больше на…», «меньше на…». 

Формирование умения 

сравнивать числа с помощью 

числового ряда 

 

Рисуем и измеряем (12 ч) 

21 

Продо

лжаем 

знаком

ство 

С. 

46—47 

Тема. Точка, отрезок. 

Распознавание геометрических 

фигур 

Цель. Знакомство с новыми 

геометрическими фигурами 

(точка, отрезок, овал, 

прямоугольник) 

Различать отрезок, ломаную, 

замкнутую и незамкнутую линии, 

отличать многоугольник от 

других ломаных. 

Проводить с помощью линейки 

прямые линии, ломаные, отрезки. 

Измерять длину отрезка (в 

сантиметрах) с помощью 

измерительной линейки. 

Тренировать письмо цифр. 

Сравнивать числа от 0 до 10. 

Увеличивать и уменьшать числа 

на 1. 

Восстанавливать пропуски в 

22 

Прово

дим 

линии 

С. 

48—49 

Тема. Линии 

Цель. Знакомство с понятиями 

«прямая линия», «кривая», 

«пересекающиеся линии», 

«непересекающиеся линии». 

Тренировка в проведении линий 

по линейке 
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Отрезо

к 

и 

ломана

я 

С. 

50—51 

Тема. Отрезок и ломаная 

Цель. Формирование 

представлений об отрезке и 

ломаной и умения чертить 

отрезки и ломаные по линейке 

числовом ряду, пропущенные 

числа в неравенстве. 
 
Ориентироваться на листе 

бумаги, выполняя указания 

учителя. 

Описывать линии, используя 

слова прямые, кривые, 

пересекаются, не пересекаются. 

Наблюдать за свойствами 

геометрических фигур, 

определять сходства и различия, 

делать выводы. 

Моделировать процесс движения 

на числовом луче. 

Сравнивать «на глаз» длины 

отрезков на бумаге в клетку. 

Строить симметричное 

изображение на бумаге в клетку. 

Распределять роли при работе в 

парах. 

24 

Много

угольн

ики 

С. 

52—53 

Тема. Многоугольники 

Цель. Формирование 

представлений о 

многоугольниках 

25 

Рисуем 

на 

клетча

той 

бумаге 

С. 

54—55 

Тема. Ориентирование на 

плоскости и в пространстве 

(лево-право) 

Цель. Развитие 

пространственных 

представлений (различение 

направлений «право» и «лево»  в 

пространстве и на листе бумаги) 

26 

Ноль и 

десять 

С. 

56—57 

Тема. Числа 0, 10 

Цели. Формирование 

представлений о числах 0 и 10 и 

умения соотносить их с цифрами 

и количеством предметов. 

Формирование навыка письма 

(цифра 0) 

27 

Измер

яем 

длину 

С. 

58—59 

Тема. Измерение длины 

Цель. Формирование 

первоначальных представлений 

о процессе измерения 

28 

Измер

яем 

отрезк

и 

С. 

60—61 

Тема. Измерение длины отрезка 

Цель. Формирование умения 

измерять длину отрезка с 

помощью линейки 

29 

Числов

ой луч 

С. 

62—63 

Тема. Числовой луч 

Цель. Формирование 

графического образа числового 

ряда (числовой луч) 
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30 

Вспом

инаем, 

повтор

яем 

С. 

64—65 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Формирование 

пространственных 

представлений учащихся 

31

, 

32 

Повторение, обобщение изученного 

С. 66—69 

Отмечать числа на числовом 

луче, сравнивать, увеличивать и 

уменьшать числа с помощью 

числового луча. 
 
Применять знания и умения в 

нестандартной ситуации 

(различать геометрические 

фигуры с заданными свойствами; 

восстанавливать 

деформированный числовой ряд; 

восстанавливать двойное 

неравенство; определять 

закономерность в чередовании 

чисел и восстанавливать 

пропуски; зрительно выделять 

заданные фигуры на 

геометрическом чертеже) 

2-я четверть (28 ч) 

Учимся складывать и вычитать (14 ч) 

33 

Склад

ываем 

числа

… 

С. 

70—

71 

Тема. Сложение 

Цели. Знакомство с понятием 

«сумма»,  знаком  + . 

Формирование первоначальных 

представлений о действии 

сложения 

Составлять числовые равенства, 

иллюстрирующие состав 

однозначных чисел. 

Использовать знаки + и – для 

записи сложения и вычитания. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10 с опорой 

на наглядность разной степени 

абстрактности (рисунки, схемы, 

геометрические модели чисел). 

Использовать при сложении 

знание переместительного закона, 

при вычитании взаимосвязь 

сложения и вычитания. 

Восстанавливать равенства: 

подбирать пропущенные числа, 

выбирать знак + или – в 

соответствии со смыслом 

равенства. 

Решать задачи в 1 действие на 

нахождение суммы и остатка. 
 
Читать схемы, иллюстрирующие 

количество предметов. 

Классифицировать предметы в 

группе по разным основаниям. 

Соотносить количество 

изображённых предметов со 

34 

…и 

вычит

аем 

С. 

72—

73 

Тема. Вычитание 

Цели. Знакомство с понятием 

«разность», знаком  – . 

Формирование первоначальных 

представлений о действии 

вычитания 

35 

Счита

ем 

до 

трёх 

С. 

74—

75 

Тема. Состав числа 3 

Цели. Формирование умения 

выполнять сложение чисел на 

основе знания состава чисел 2 и 

3. Пропедевтика вычитания 

чисел на основе знания состава 

чисел 

36 

Два да 

два — 

четыр

е 

С. 

76—

77 

Тема. Состав числа 4 

Цели. Формирование умения 

выполнять сложение чисел на 

основе знания состава числа 4. 

Пропедевтика вычитания чисел 

на основе знания состава чисел 
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Отлич

ное 

число 

С. 

78—

79 

Тема. Состав числа 5 

Цели. Формирование умения 

выполнять сложение чисел на 

основе знания состава числа 5. 

Пропедевтика вычитания чисел 

на основе знания состава чисел 

схемой, схему с числовым 

равенством, числовое равенство с 

рисунком. 

Обозначать количество 

предметов символами. 

Наблюдать за перестановкой 

слагаемых в равенствах, за 

взаимосвязью действий сложения 

и вычитания, делать выводы, 

использовать их при 

вычислениях. 

Моделировать состав чисел с 

помощью геометрических фигур 

на бумаге в клетку. 

Читать схемы, иллюстрирующие 

движение. 

Конструировать геометрические 

фигуры (достраивать до заданных 

фигур, выбирать составные части 

из предложенного набора). 

Предлагать несколько вариантов 

решения комбинаторной задачи. 

Наблюдать за чередованием 

чётных и нечётных чисел в 

числовом ряду. 

Исследовать свойства чётных и 

нечётных чисел на 

геометрических моделях 

 

38 

«Секр

ет» 

сложе

ния 

С. 

80—

81 

Тема. Перестановка чисел в 

сумме 

Цели. Формирование умения 

выполнять сложение чисел, 

применяя перестановку чисел в 

сумме. Повторение состава чисел 

2, 3, 4, 5 

39 

Самое 

краси

вое 

число 

С. 

82—

83 

Тема. Состав числа 6 

Цели. Формирование умения 

выполнять сложение чисел на 

основе знания состава числа 5. 

Пропедевтика вычитания чисел 

на основе знания состава чисел 

40 

Семь 

дней 

недел

и 

С. 

84—

85 

Тема. Состав числа 7 

Цели. Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел на основе 

знания состава числа 7 

41 

Склад

ываем

… 

и 

вычит

аем 

С. 

86—

87 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Формирование 

представлений о взаимосвязи 

действий сложения и вычитания. 

Повторение состава чисел 4, 5, 6, 

7 
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42 

Сколь

ко ног 

у 

осьми

нога 

С. 

88—

89 

Тема. Состав числа 8 

Цели. Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел на основе 

знания состава числа 8 

43 

Загадо

чное 

число 

С. 

90—

91 

Тема. Состав числа 9 

Цели. Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел на основе 

знания состава числа 9 

44 

Десят

ь 

братье

в 

С. 

92—

93 

Тема. Состав числа 10 

Цели. Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел на основе 

знания состава числа 10 

45 

Чёт и 

нечет 

С. 

94—

95 

Тема. Чётные и нечётные числа 

Цели. Знакомство с понятиями 

«чётное» и «нечётное число».  

Формирование представлений о 

чередовании чётных и нечётных 

чисел в числовом ряду 

46 

Вспом

инаем, 

повто

ряем 

С. 

96—

97 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Повторение темы «Учимся 

складывать и вычитать» 
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Увеличиваем и уменьшаем (10 ч) 

47 

Увели

чилос

ь 

или 

умень

шилос

ь? 

С. 

98—

99 

Тема. Выбор арифметического 

действия 

Цели. Формирование 

представлений о выборе 

арифметического действия в 

соответствии со смыслом 

задания. Пропедевтика решения 

текстовых задач 

Выбирать арифметическое 

действие в соответствии со 

смыслом ситуации, вопроса, 

условия задачи. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10 с опорой 

на схемы (числовой луч, модель 

числового ряда). 

Считать двойками до 10 и 

обратно, опираясь на знание о 

чередовании чётных и нечётных 

чисел в числовом ряду. 

Прибавлять и вычитать 3, 4 с 

опорой на модель числового ряда. 

Выполнять вычисления по частям 

(прибавить 3 — то же самое, что 

прибавить 1 и 2). 
 
Составлять на основе 

вычислений таблицу сложения, 

пользоваться таблицей сложения 

как справочным материалом. 

Моделировать условие текстовой 

задачи с помощью простой схемы 

(1 символ — 1 предмет). 

Использовать обобщенные 

способы вычислений (чтобы 

прибавить число 2 к нечётному 

числу, нужно назвать следующее 

нечётное число и т.д.). 

Соотносить равенство со схемой 

движения по числовому лучу. 

Изображать схему движения по 

числовому лучу в соответствии с 

заданным равенством. 

Составлять цепочки чисел в 

соответствии с правилом 

48 

Плюс 

2. 

Мину

с 2 

С. 

100—

101 

Тема. Прибавление и вычитание 

числа 2 

Цели. Формирование умений 

выполнять сложение с числом 2 

и вычитание числа 2 

49 

Счита

ем 

парам

и 

С. 

102—

103 

Тема. Счёт двойками 

Цель. Формирование умения 

считать двойками 

50 

Чудо-

числа 

С. 

104—

105 

Тема. Счёт двойками 

Цель. Формирование умений 

применять счёт двойками при 

вычислениях 

51 

Ура! 

Путе

шеств

ие… 

С. 

106—

107 

Тема. Сложение и вычитание с 

помощью числового луча 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел с опорой на 

числовой луч 
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52 

Увели

чивае

м 

числа

… 

С. 

108—

109 

Тема. Сложение с числами 3 и 4 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение с числами 3 

и 4 

(например, каждое следующее 

число на 3 больше предыдущего). 

Участвовать в парной работе, 

корректно оценивать активность 

партнёра, правильность его 

ответов 

 

53 

…и 

умень

шаем 

С. 

110—

111 

Тема. Вычитание чисел 3 и 4 

Цель. Формирование умений 

выполнять вычитание с числами 

3 и 4 

54 

Рисуе

м 

и 

вычис

ляем 

С. 

112—

113 

Тема. Задачи на сложение и 

вычитание 

Цель. Формирование умений 

иллюстрировать условие 

текстовой задачи схемой. 

Отработка умений выполнять 

сложение и вычитание чисел 

55 

Больш

е 

или 

меньш

е? 

На 

сколь

ко? 

С. 

114—

115 

Тема. Связь арифметических 

действий с 

увеличением/уменьшением 

чисел 

Цель. Формирование 

первоначальных представлений 

о том, на сколько увеличилось 

или уменьшилось число в 

результате арифметических 

действий 

56 

Вспом

инаем, 

повто

ряем 

С. 

116—

117 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Повторение темы 

«Увеличиваем и уменьшаем» 

Рисуем и вырезаем (4 ч) 
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57 

Вырез

аем 

и 

сравни

ваем 

С. 

118—

119 

Тема. Практическая работа 

«Симметрия» 

Цель. Формирование 

первоначальных представлений 

о симметричности фигур на 

уровне наглядных представлений 

Выполнять вычисления в пределах 

10. 

Объяснять сходство и различие 

квадрата и ромба, квадрата и 

прямоугольника. 

Различать квадраты и 

прямоугольники среди других 

четырёхугольников. 
 
Вырезать симметричные фигурки 

из сложенного листа бумаги. 

Определять опытным путем (с 

помощью сгибания) число осей 

симметрии у квадрата. 

Определять на глаз ось 

симметрии равнобедренной 

трапеции, круга, прямоугольника, 

ромба. Обсуждать число осей 

симметрии у этих фигур. 

Определять, верно ли построено 

симметричное изображение. 

Находить равные фигуры среди 

изображённых: на глаз, с 

помощью кальки, с помощью 

измерений 

58 

Рисуем 

и 

сравни

ваем 

С. 

120—

121 

Тема. Равенство фигур 

Цель. Формирование 

первоначальных представлений 

о равенстве фигур. Знакомство с 

понятием «прямой угол» на 

уровне наглядных представлений 

59

, 

60 

Повторение, обобщение изученного 

С. 122—127 

Выполнять вычисления в пределах 

10. 

Решать задачи на нахождение 

суммы и остатка. 
 
Наблюдать над результатами 

арифметических действий и 

делать выводы: при сложении 

двух одинаковых чисел 

получается чётное число; при 

сложении соседних чисел в ответе 

— нечётное число; при вычитании 

соседних чисел в ответе — 1. 

Контролировать результаты 

вычислений с опорой на 

результаты наблюдений. 

Оценивать свои умения 

складывать числа в пределах 10 

(рабочая тетрадь) 

Применять знания и умения в 

нестандартной ситуации 

(определять закономерность в 

чередовании чисел и 

восстанавливать пропуски; 

3-я четверть (40 ч) 

Десятки (3 ч) 
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61 

Част

ь 2 

Что 

такое 

десято

к 

С. 3—

7 

Тема. Десяток 

Цели. Знакомство с понятием 

«десяток» и с круглыми числами 

(названия и запись цифрами). 

Формирование первоначальных 

представлений о десятичном 

принципе построения системы 

чисел 

Обозначать круглые числа двумя 

цифрами. Называть круглые 

числа. 

Выполнять вычисления в пределах 

10 без наглядных опор (рабочая 

тетрадь). 
 
Наблюдать за положением 

круглых чисел в числовом ряду 

(каждое десятое число). 

Обсуждать значение слова 

«десяток», приводить примеры 

использования слова «десяток» в 

реальной жизни. 

Различать число монет и число 

копеек 

62 

Считае

м 

десятк

ами 

С. 8—

9 

Тема. Счёт десятками 

Цели. Запомнить названия 

десятков. Закрепить материал 

предыдущего урока. 

63 

Считае

м шаги 

С. 

10—11 

Тема. Счёт десятками 

Цели. Перенести понятие 

«десяток» на числовой луч и 

измерительную линейку. 

Закрепить материал предыдущих 

уроков. 

Как «устроены» числа (11 ч) 

64 

Знаком

ьтесь: 

числа 

от 11 

до 20 

С. 

12—13 

Тема. Десятичный состав чисел 

второго десятка 

Цель. Знакомство с названиями, 

записью и десятичным составом 

чисел второго десятка 

Выполнять вычисления в пределах 

10 без наглядных опор. 

Обозначать числа второго 

десятка двумя цифрами. 

Различать десятки и единицы в 

записи двузначных чисел. 

Называть двузначные числа. 

Сравнивать двузначные числа, 

ориентируясь: 1) на порядок 

называния при счёте, 2) на 

положение в числовом ряду, 3) на 

количество знаков в записи числа. 

Решать задачи (нетиповые) с 

опорой на рисунки. 

Восстанавливать пропуски в 

65 

Следу

ющее 

и 

преды

дущее 

число 

С. 

14—15 

Тема. Следующее и предыдущее 

число 

Цель. Формирование 

представлений о порядке 

следования чисел второго 

десятка в ряду чисел и на 

числовом луче 
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66 

Приба

вляем 

по 

одном

у 

и 

вычита

ем 

С. 

16—17 

Тема. Увеличение и 

уменьшение на 1 во втором 

десятке 

Цель. Формирование умений 

увеличивать и уменьшать числа 

второго десятка на 1 с опорой на 

последовательность чисел в 

числовом ряду 

числовом ряду. 

Восстанавливать 

деформированные равенства 

(подбирать пропущенное 

слагаемое знак арифметического 

действия). 
 
Распознавать на рисунках 

обозначение десятков и 

обозначение единиц. 

Моделировать десятичный состав 

двузначных чисел. Узнавать 

двузначные числа в окружающей 

действительности и правильно 

называть их (номер дома, 

квартиры, этаж, номер автобуса и 

т.д.). 

Наблюдать за известными 

свойствами числового ряда на 

примере двузначных чисел. 

Распространять известные 

приемы вычислений на 

двузначные числа. 

Наблюдать за сложением 

одинаковых слагаемых. 

Устанавливать закономерность 

построения сложных узоров и 

продолжать узор. 

Находить ось симметрии 

геометрической фигуры, строить 

симметричные изображения. 

Конструировать геометрические 

фигуры из заданного набора, 

достраивать геометрические 

фигуры 

 

67 

Вспом

инаем 

чёт и 

нечет 

С. 

18—19 

Тема. Чётные и нечётные числа 

во втором десятке 

Цель. Формирование умений 

увеличивать и уменьшать числа 

второго десятка на 2 с опорой на 

последовательность чисел в 

числовом ряду 

68 

Переби

раем 

числа 

С. 

20—21 

Тема. Порядок следования 

чисел второго десятка 

Цель. Закрепление знания 

порядка следования чисел 

второго десятка в числовом 

ряду 

69 

Вспом

инаем, 

повтор

яем 

С. 

22—23 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Повторить изученного на 

предыдущих уроках 

70 

Ведем 

счёт 

дальше 

С. 

24—25 

Тема. Двузначные числа от 20 

до 100 

Цель. Знакомство с 

двузначными числами после 20: 

названия чисел, чтение, запись, 

последовательность 
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71 

Скольк

о 

десятк

ов и 

единиц

? 

С. 

26—27 

Тема. Десятичный состав 

двузначных чисел 

Цель. Формирование 

представлений о десятичном 

составе двузначных чисел. 

Закрепление изученного 

материала 

72 

Как 

можно 

сравни

вать 

числа 

С. 

28—29 

Тема. Сравнение чисел 

Цели. Знакомство с понятиями 

«однозначное» и «двузначное 

число». Формирование умения 

сравнивать двузначные числа с 

опорой на их десятичный состав 

73 

Записы

ваем 

по 

порядк

у 

С. 

30—31 

Тема. Порядок следования 

двузначных чисел 

Цель. Закрепление знания 

порядка следования двузначных 

чисел в числовом ряду 

74 

Вспом

инаем, 

повтор

яем 

С. 

32—33 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Повторение тем 

«Десятки» и «Как устроены 

числа» 

Вычисляем в пределах 20 (14 ч) 

75 

Плюс 

десять 

С. 

34—

35 

Тема. Сложение однозначных 

чисел с числом 10 

Цель. Формирование умения 

выполнять сложение числа 10 с 

однозначными числами на 

основе знания десятичного 

состава чисел второго десятка 

Складывать и вычитать числа в 

пределах 20 без перехода через 

десяток. 

Осваивать сложение и вычитание 

с числом 0. 

Решать задачи в несколько 

действий с опорой на рисунок. 
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76 

…и 

минус 

десять 

С. 

36—

37 

Тема. Вычитание числа 10 из 

чисел второго десятка 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 

на основе знания десятичного 

состава чисел второго десятка 

(10 + 5, 5 + 10, 15 – 10, 15 – 5) 

Осознанно выбирать знак 

арифметического действия для 

решения задачи. 

Восстанавливать пропущенные 

числа и знаки действий в цепочке 

так, чтобы из одного числа 

получить другое. 

Определять длину ломаной: 1) 

измерять длину звеньев и 

вычислять длину ломаной; 2) 

вычислять длину ломаной по 

числовым данным. 

Сравнивать длины ломаных с 

помощью измерений и 

вычислений. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

Определять площадь 

геометрической фигуры в 

заданных единицах (клетках 

тетради, одинаковых квадратах и 

др.). Сравнивать площади фигур. 
 
Читать данные таблицы. 

Восстанавливать условие задачи 

по табличным данным. 

Отмечать результаты 

вычислений в таблице. 

Достраивать фигуры до 

квадрата. 

Проводить ломаные через 

заданные точки разными 

способами. 

Узнавать исходную фигуру в 

заданной комбинации 

геометрических фигур. 

Ориентироваться в рисунке-

схеме местности и вычислять 

длину пути заданного: а) 

описанием, б) рисунками. 

77 

Измен

илось 

ли 

число

? 

С. 

38—

39 

Тема. Сложение и вычитание с 

числом 0 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание с числом 0. 

Повторение изученного на 

предыдущих уроках 

78 

Как 

приба

вить 

число

? 

С. 

40—

41 

Тема. Сложение в пределах 20 

без перехода через десяток 

Цель. Формирование умения 

выполнять сложение 

однозначного числа с 

двузначным в пределах 20 без 

перехода через десяток 

79 

Соста

вляем 

сумм

ы 

С. 

42—

43 

Тема. Сложение в пределах 20 

без перехода через десяток 

Цель. Отработка умения 

выполнять сложение 

однозначного числа с 

двузначным в пределах 20 без 

перехода через десяток 

80 

Как 

вычес

ть 

число

? 

С. 

44—

45 

Тема. Вычитание в пределах 20 

без перехода через десяток 

Цель. Формирование умения 

выполнять вычитание 

однозначного числа из 

двузначного в пределах 20 без 

перехода через десяток 
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81 

Вычис

ляем 

по 

цепоч

ке 

С. 

46—

47 

Тема. Вычисления в пределах 20 

без перехода через десяток 

Цель. Отработка умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 

без перехода через десяток 

Группировать монеты так, чтобы 

получить заданную сумму. 

Принимать участие в учебных 

играх, прогнозировать результаты 

хода, определять стратегию игры 

 

82 

Вспом

инаем, 

повто

ряем 

С. 

48—

49 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Повторение темы 

«Вычисляем в пределах 20» 

83 

Длина 

ломан

ой 

С. 

50—

51 

Тема. Длина ломаной 

Цели. Знакомство с понятием 

«длина ломаной» и способом ее 

нахождения. Развитие 

пространственных 

представлений учащихся. 

Отработка изученных приемов 

вычислений во втором десятке 

84 

Перим

етр 

С. 

52—

53 

Тема. Периметр 

Цели. Знакомство с понятием 

«периметр» и способом его 

нахождения. Развитие 

пространственных 

представлений учащихся. 

Отработка изученных  приемов 

вычислений во втором десятке 

85 

Площ

адь 

С. 

54—

55 

Тема. Площадь 

Цель. Знакомство с понятием 

«площадь». Формирование 

представлений об измерении 

площади одинаковыми 

геометрическими фигурами 

(квадратами, прямоугольниками 

и др.). Развитие 

пространственных 

представлений учащихся 
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86 

Вспом

инаем, 

повто

ряем 

С. 

56—

57 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Повторение материала по 

темам «Длина», «Периметр», 

«Площадь» 

87, 

88 

Повторение, обобщение изученного 

С. 58—61 

Выполнять вычисления в пределах 

20 без перехода через десяток. 

Решать задачи в 1 действие на 

нахождение суммы и остатка. 

Определять длину ломаной, 

периметр многоугольника. 
 
Читать схемы, иллюстрирующие 

отношение данных как «частей к 

целому». 

Применять знания и умения в 

нестандартной ситуации 

(восстанавливать пропуски в 

цепочке вычислений; соотносить 

символы с условием задачи; 

определять длину стороны 

многоугольника, если известны 

другие стороны и периметр) 

Простая арифметика (12 ч) 

89 

Что 

такое 

задача 

С. 

62—

63 

Тема. Структура текста задачи 

Цель. Знакомство с признаками 

текстовой задачи (данные и 

неизвестное, достаточность 

данных, соответствие вопроса 

данным) 

Рассуждать, является ли текст 

задачей. 

Придумывать вопросы, исходя из 

данных задачи. 

Определять данные по условию 

задачи, дополнять краткую запись 

условия числовыми данными. 

Восстанавливать условие задачи 

по краткой записи, табличным 

данным. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 без 

перехода через десяток: 1) 

круглых чисел, 2) двузначного 

числа с однозначным. 

Использовать перестановку 

слагаемых для рационализации 

вычислений. 

Сравнивать двузначные числа, 

ориентируясь на десятичный 

состав. 

Решать задачи в несколько 

действий (нахождение суммы и 

90 

Как 

записа

ть 

задачу 

короч

е? 

С. 

64—

65 

Тема. Краткая запись условия 

задачи 

Цель. Формирование 

первоначальных представлений 

о краткой форме записи условия 

задачи 

91 

Покуп

аем 

и 

считае

м 

С. 

66—

67 

Тема. Сложение и вычитание 

десятков 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание десятков (20 + 30, 50 

– 20) 
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92 

Легки

е 

вычис

ления 

С. 

68—

69 

Тема. Сложение и вычитание с 

круглым числом 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание на основе 

десятичного состава двузначных 

чисел (20 + 6, 6 + 20, 26 – 20, 26 

– 6) 

остатка), задачи на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц. 

Составлять выражение для 

нахождения суммы нескольких 

слагаемых с опорой на рисунок. 
 
Записывать данные задачи в 

форме таблицы. 

Оценивать результат вычислений, 

отвечая на вопросы: «Хватит 

ли…», «Можно ли…» и др. 

Ориентироваться в рисунке-

схеме, определять длину пути. 

Придумывать задания на 

вычисления при работе в паре. 

Выполнять вычисления по 

аналогии (складываем/вычитаем 

десятки так же как однозначные 

числа). 

Сравнивать площади фигур, 

занимающих нецелое число 

клеток (с помощью кальки, 

наложением). 

Наблюдать за изменением формы 

фигуры и изменением ее площади. 

Измерять с помощью 

сантиметровой ленты длину шага. 

Округлять результаты измерения 

длины до сантиметров (выбирая 

ближайшее число). Сравнивать 

результаты измерения длины (в 

сантиметрах) 

Классифицировать величины 

(длина, масса, время) 

93 

Решае

м 

задачи 

по 

действ

иям 

С. 

70—

71 

Тема. Решение текстовых задач в 

2 действия 

Цели. Формирование умения 

решать задачи в два действия. 

Отработка изученных приемов 

вычислений 

94 

Больш

е 

на…. 

Мень

ше 

на… 

С. 

72—

73 

Тема. Решение текстовых задач 

на увеличение/уменьшение 

Цели. Формирование умения 

решать задачи на 

увеличение/уменьшение 

количества предметов. 

Отработка изученных приемов 

вычислений 

95 

Наход

им 

значе

ния 

выраж

ений 

С. 

74—

75 

Тема. Значение выражения 

Цели. Знакомство с понятиями 

«выражение», «значение 

выражения». Сложение чисел 

рациональным способом 

(перестановка чисел в сумме, 

дополнение до десятка) 
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96 

Расса

живае

м 

и 

считае

м 

С. 

76—

77 

Тема. Сложение и вычитание 

двузначного числа с 

однозначным 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение 

однозначного и двузначного 

чисел и вычитать однозначное 

число из двузначного без 

перехода черех десяток 

97 

Сравн

иваем 

двузн

ачные 

числа 

С. 

78—

79 

Тема. Сравнение двузначных 

чисел 

Цели. Знакомство со способом 

сравнения двузначных чисел 

путем сравнения количества 

десятков и количества единиц 

98 

Измер

яем 

и 

сравн

иваем 

С. 

80—

81 

Тема. Сравнение результатов 

измерения длины 

Цели. Формирование 

первоначальных представлений 

об округлении результатов 

измерений. Закрепление навыков 

вычислений и сравнения чисел 

99 

Велич

ины 

С. 

82—

83 

Тема. Величины 

Цели. Актуализация опыта 

школьников (названия знакомых 

единиц измерения). 

Систематизация представлений 

учащихся о величинах и 

единицах измерения этих 

величин. Закрепление навыков 

вычислений и сравнения чисел 

10

0 

Вспом

инаем, 

повто

ряем 

С. 

84—

85 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Повторение темы «Простая 

арифметика» 

4-я четверть (32 ч) 

А что же дальше? (15 ч) 
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10

1 

Слага

емые 

и 

сумма 

С. 

86—

87 

Тема. Слагаемые и сумма 

Цели. Знакомство с понятием 

«слагаемые». Отработка умений 

выполнять сложение чисел 

Выполнять сложение и 

вычитание двузначных чисел в 

пределах 100 без перехода через 

десяток. 

Сравнивать значение выражений. 

Восстанавливать 

деформированные равенства. 

Решать задачи в 1 действие на 

нахождение слагаемого. 

Осознанно выбирать знак 

арифметического действия для 

решения задачи  и  составлять 

выражение, опираясь на схему. 

Решать задачи в 2 действия на 

нахождение суммы и остатка. 

Рассуждать при решении задач: 

«Сколько всего прибавили», 

«Сколько всего вычли». 

Составлять выражение для 

решения задачи в несколько 

действий на нахождение суммы и 

остатка. 

Использовать рациональные 

приемы вычислений: 1) 

дополнение до десятка при 

сложении, 2) группировка 

слагаемых, 3) группировка 

вычитаемых. 
 
Понимать и использовать в речи 

термины «сумма», «слагаемые», 

«разность», «выражение», 

«значение выражения». 

Комбинировать числовые данные 

для получения заданной суммы. 

Наблюдать за вычислениями, 

находить закономерность в 

столбиках вычислений, 

использовать эту закономерность 

как общий способ вычислений. 

Читать схемы, иллюстрирующие 

10

2 

Сколь

ко 

всего? 

Сколь

ко из 

них? 

С. 

88—

89 

Тема. Решение задач на 

нахождение слагаемого 

Цели. Формирование умений 

решать текстовые задачи. 

Отработка навыков вычислений 

10

3 

Приба

вляем 

десятк

и 

С. 

90—

91 

Тема. Сложение двузначного 

числа с круглым 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение двузначных 

чисел (25 + 30) 

10

4 

Вычит

аем 

десятк

и 

С. 

92—

93 

Тема. Вычитание круглого числа 

из двузначного 

Цель. Формирование умений 

выполнять вычитание 

двузначных чисел (35 – 20) 

10

5 

Умень

шаемо

е. 

Вычит

аемое. 

Разно

сть 

С. 

94—

95 

Тема. Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

Цели. Знакомство с понятиями 

«уменьшаемое», «вычитаемое». 

Отработка умений выполнять 

вычитание чисел 
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10

6 

Сколь

ко 

приба

вили? 

Сколь

ко 

вычли

? 

С. 

96—

97 

Тема. Рациональные приемы 

вычислений 

Цели. Формирование умений 

вычислять значение выражения 

рациональным способом 

(группировка слагаемых, 

группировка вычитаемых). 

Пропедевтика сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток 

отношение данных как «частей к 

целому». 

Обосновывать расстановку чисел 

на схеме, опираясь на отношение 

данных как «частей к целому». 

Находить логические ошибки при 

расстановке чисел на схеме 

(нарушение соотношения данных 

как «частей к целому»). 

Соотносить схему с условием 

задачи, выбирая подходящую 

схему из предложенных. 

Конструировать прямоугольник 

из частей, выбирая их из 

заданных. Строить 

многоугольник и ломаную по 

заданным вершинам. 

Различать плоские и объёмные 

предметы, плоские и объёмные 

геометрические фигуры. 

Узнавать объёмные 

геометрические фигуры в 

предметах окружающей 

обстановки. 

Соотносить размеры предметов 

(высота книжки и книжной полки, 

размеры консервной банки и 

коробки). 

Определять число кубиков в 

изображенной композиции, 

учитывая невидимые и видимые 

неполностью. 

Строить симметричные 

изображения относительно 

нескольких осей. 

Обсуждать с товарищем задание, 

обмениваться мнениями, 

выражать согласие и несогласие 

с мнением товарища. 

Выполнять взаимопроверку 

вычислений, корректно сообщать 

об ошибках товарища. 

10

7 

Допол

няем 

до 

кругл

ого 

числа 

С. 

98—

99 

Тема. Дополнение слагаемого до 

круглого числа 

Цели. Формирование умения 

дополнять двузначное число до 

ближайшего круглого числа (37 

+ 3). Пропедевтика сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток. Отработка навыков 

вычислений 

10

8 

Вычис

ляем 

удобн

ым 

спосо

бом 

С. 

100—

101 

Тема. Вычисление значения 

выражений 

Цели. Формирование умений 

вычислять значение выражения 

рациональным способом 

10

9 

Десят

ки 

с 

десятк

ами, 

едини

цы 

с 

едини

цами 

С. 

102—

103 

Тема. Сложение и вычитание 

двузначных чисел без перехода 

через десяток 

Цели. Пропедевтика сложения и 

вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

Отработка навыков сложения и 

вычитания 



Документ подписан электронной подписью. 

 

11

0 

Решае

м 

задачи 

С. 

104—

105 

Тема. Решение задач 

Цели. Формирование умений 

решать текстовые задачи на 

нахождение суммы и остатка, 

дополнять краткую запись 

условия задачи, использовать 

схему при решении задачи 

11

1 

Вспом

инаем, 

повто

ряем 

С. 

106—

107 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Повторение темы «А что 

же дальше?» 

11

2 

Плоск

ие 

и 

объём

ные 

предм

еты 

С. 

108—

109 

Тема. Плоские и объёмные 

предметы 

Цели. Актуализация знаний 

учащихся об окружающем мире. 

Развитие пространственных 

представлений. Формирование 

умения различать плоские и 

объёмные предметы 

11

3 

Разви

ваем 

смека

лку 

С. 

110—

111 

Тема. Задачи на смекалку 

Цели. Развитие 

пространственных 

представлений учащихся 

11

4, 

11

5 

Повторение, обобщение изученного 

С. 112—117 

Выполнять вычисления в пределах 

100 без перехода через десяток. 

Решать задачи в 1 действие на 

увеличение/уменьшение. 

Соотносить схему с условием 

задачи, выбирая подходящую 

схему из предложенных. 
 
Определять приблизительно 

площадь криволинейной фигуры с 

помощью палетки. 

Применять знания и умения в 

нестандартной ситуации 

(восстанавливать пропуски в 

цепочке вычислений; соотносить 

символы с условием задачи; 

восстанавливать двойное 
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Повторяем, знакомимся, тренируемся (8 ч) 

11

6, 

11

7 

Десят

ки 

С. 

118—

121 

Тема. Комплексное повторение 

изученного 

Цели. Систематизация 

изученного материала по теме 

«Десятки». Отработка умений 

выполнять сложение и 

вычитание десятков 

Называть, записывать, 

сравнивать двузначные числа. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 без 

перехода через десяток. 

Решать задачи на нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц. 
 
Выбирать задания из вариативной 

части. 

Участвовать в учебных играх, 

устанавливать очерёдность 

действий, соблюдать правила 

общения при работе в парах. 

Решать комбинаторные и 

нестандартные задачи. 

Изображать числа с помощью 

рисунков. 

Конструировать геометрические 

фигуры. 

11

8, 

11

9 

Числа 

от 1 

до 100 

С. 

122—

125 

Тема. Комплексное повторение 

изученного 

Цели. Систематизация 

изученного материала по теме 

«Как устроены числа». 

Отработка умений выполнять 

сложение и вычитание чисел на 

основе их десятичного состава 

12

0, 

12

1 

Сложе

ние 

и 

вычит

ание 

С. 

126—

129 

Тема. Комплексное повторение 

изученного 

Цели. Отработка умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

без перехода через десяток 

12

2, 

12

3 

И 

након

ец… 

С. 

130—

133 

Тема. Комплексное повторение 

изученного 

Цели. Отработка умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

без перехода через десяток 

Резерв        9 часов 
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МАТЕМАТИКА 

Примерное тематическое планирование изучения учебного материала 

 

2 класс 

136 ч (4 ч в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока, 

страниц

ы 

учебник

а 

Тема и цели урока 
Характеристика 

учебной деятельности учащихся
6
 

1-е полугодие 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 100 
1-я четверть (36 ч) 

Что мы знаем о цифрах (16 ч) 

1 

Рисуем 

цифры 

Часть 

1 

С. 3—5 

Тема. Цифры и числа 

Цель. Повторение: названия 

цифр, чтение и запись; чётные 

и нечётные цифры; 

обозначение цифрами чисел; 

состав однозначных чисел 

Выполнять устные вычисления в 

пределах 100 без перехода через 

десяток. 

Сравнивать обозначения единиц, 

десятков, сотен в современной 

записи. Читать, записывать и 

сравнивать двузначные числа. 

Решать задачи на нахождение 

суммы, остатка, 

увеличения/уменьшения на 

несколько единиц. 

Формулировать вопрос задачи в 

соответствии с условием. 
 
Обсуждать роль знаков-символов 

(букв, цифр, нот) в языке, 

математике, музыке. Сравнивать 

цифры, которые использовали 

разные народы. 

Придумывать знаки для 

обозначения одного предмета 

(единицы), десяти предметов 

(десятка); сравнивать разные 

обозначения. Расшифровывать 

числа, записанные с помощью 

пиктограмм, и шифровать числа. 

2 

Собирае

м 

группы 

С. 6—7 

Тема. Группы чисел 

Цели. Повторение: названия 

круглых чисел, чтение, запись. 

Знакомство с числами сто, 

тысяча, запись их цифрами 

3 

Считаем 

десяткам

и и 

сотнями 

С. 8—9 

Тема. Счёт десятками и 

сотнями 

Цели. Повторение: круглые 

числа. Знакомство с записью 

цифрами нескольких сотен 

4 

Записыв

аем 

числа 

С. 10—

11 

Тема. Запись чисел 

Цели. Повторение: 

однозначные и двузначные 

числа; десятичный состав 

двузначных чисел; обозначение 

десятков и единиц цифрами. 

Формирование первичных 

представлений о разрядном 

составе чисел 

                                                 
6
 Описание учебной деятельности учащихся по каждой теме в последней графе таблицы разбито на два блока: в первом даются предметные умения, во втором — 

надпредметые или общеучебные (в документах, посвященных Стандартам II поколения, их называют универсальными учебными действиями).   
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5 

Расставл

яем 

числа по 

порядку 

С. 12—

13 

Тема. Последовательность 

чисел 

Цель. Повторение: названия 

двузначных чисел, 

последовательность, 

расположение на числовом 

луче 

Решать логические задачи, 

составлять анаграммы, 

Распределять работу при 

выполнении заданий в паре, 

объединять полученные результаты. 

Пользоваться справочником на 

форзаце учебника. 

6 

Сравнив

аем 

числа 

С. 14—

15 

Тема. Сравнение чисел 

Цели. Повторение: способы 

сравнения чисел. Знакомство с 

понятием «верное 

неравенство» 

7 

Вычисля

ем в 

пределах 

десятка 

С. 16—

17 

Тема. Вычисления в пределах 

10 

Цель. Повторение: приемы 

вычислений с помощью 

таблицы сложения, с помощью 

числового луча и числового 

ряда, с помощью перестановки 

чисел в сумме, с опорой на 

знание состава однозначных 

чисел 

Выполнять устные вычисления в 

пределах 100 без перехода через 

десяток. 

Решать задачи в 1–2 действия на 

сложение и вычитание (рабочая 

тетрадь). 
 
Устанавливать закономерность и 

выполнять вычисления по аналогии. 

Оценивать свои умения вычислять в 

пределах 10. 

Восстанавливать пропущенные 

цифры в равенствах и неравенствах. 

Устанавливать закономерность в 

чередовании чисел и продолжать 

ряд чисел. 

Моделировать условие задачи на 

числовом луче. 

Ориентироваться в таблице, 

восстанавливать условие задачи по 

табличным данным, заполнять 

пропуски. 

Комбинировать числа для 

получения заданной суммы 

8 

Прибавл

яем и 

вычитае

м 

однознач

ное 

число 

С. 18—

19 

Тема. Сложение и вычитание 

двузначного числа с 

однозначным 

Цель. Повторение: сложение и 

вычитание двузначного и 

однозначного чисел без 

перехода через десяток 

9 

Считаем 

до 100 

С. 20—

21 

Тема. Сложение и вычитание 

двузначных чисел 

Цель. Повторение: сложение и 

вычитание двузначных чисел 

без перехода через десяток 

10 

Задачи 

принцес

сы 

Турандо

т 

С. 22—

23 

Тема. Решение текстовых задач 

Цель. Повторение: 

использование схем при 

решении задач; формирование 

умения составлять краткую 

запись условия задачи 

Решать задачи в 1–2 действия на 

сложение и вычитание (рабочая 

тетрадь). 

Дополнять краткую запись условия 

числовыми данными. 

Выполнять устные вычисления в 

пределах 100 без перехода через 
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11 

Придум

ываем 

задачи 

С. 24—

25 

Тема. Решение текстовых задач 

Цель. Формирование умений 

восстанавливать задачу по 

схеме и рисунку, краткой 

записи и рисунку, записи 

решения и рисунку 

десяток. 
 
Читать схемы, иллюстрирующие 

отношение данных как частей к 

целому. 

Анализировать условие задачи, 

вычленяя существенные данные. 

Рассуждать при дополнении схемы 

числовыми данными. 

Придумывать задачи в соответствии 

с заданной схемой, табличными 

данными, решением по действиям, 

алгоритмом вычислений. 

Комбинировать числа для 

получения заданной суммы. 

Сотрудничать при выполнении 

заданий в паре 

12 

Семь раз 

отмерь 

С. 26—

27 

Тема. Длина, площадь, объём 

Цель. Повторение: длина, 

площадь, объём. 

Знакомство с понятиями 

«единичный отрезок», 

«единичный квадрат», 

«единичный куб» 

Вычислять длину ломаной, 

периметр многоугольника в 

единичных отрезках. Определять 

площадь геометрических фигур в 

единичных квадратах. 

Определять объём геометрических 

фигур в единичных кубиках. 
 
Ориентироваться в рисунке-схеме. 

Соотносить длину пути, 

выраженную в разных единицах 

(метрах, шагах) 



Документ подписан электронной подписью. 

 

13

—

16 

Повторение, обобщение изученного 

С. 28—35 

Записывать числа цифрами. 

Складывать и вычитать числа в 

пределах 100 без перехода через 

разряд. 

Сравнивать числа и результаты 

вычислений. 

Решать задачи в 1-2 действия на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение 

суммы (рабочая тетрадь). 
 
Выбирать правильный ответ из 

предложенных. 

Определять свои интересы и 

выбирать задания из вариативной 

части (расшифровывать слова; 

участвовать в учебных играх, 

устанавливая очередность действий, 

соблюдая правила общения при 

работе в парах; решать 

комбинаторные и логические задачи; 

устанавливать закономерность и 

выполнять вычисления по аналогии). 

Применять умения в нестандартной 

ситуации (выполнять вычисления, 

заданные с помощью схем, 

рисунков, цепочек) 

Сложение и вычитание до 20 (17 ч) 

17 

Почему 

20? 

С. 36—

37 

Тема. Сложение и вычитание в 

пределах 20 

Цели. Повторение: сложение и 

вычитание в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Складывать и вычитать числа в 

пределах 20 c переходом через 

десяток: 1) с опорой на таблицу 

сложения; 2) с опорой на состав 

числа 12; 3) дополняя одно из 

слагаемых до десятка. 

Складывать числа рациональным 

способом, группируя  слагаемые. 

Решать задачи в 2-3 действия на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение 

суммы и остатка (рабочая тетрадь). 

18 

Волшебн

ая 

таблица 

С. 38—

39 

Тема. Таблица сложения 

Цель. Повторение: 

использование таблицы 

сложения при вычислениях. 

Сложение и вычитание с 

переходом через десяток с 

помощью таблицы сложения 
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Двенадц

ать 

месяцев 

С. 40—

41 

Тема. Состав числа 12 

Цель. Формирование умения 

выполнять сложение с 

переходом через десяток на 

основе знания состава числа 12 

Составлять краткую запись 

условия задачи. 

 
Соотносить модели (рисунки, 

геометрические фигуры) с числами, 

демонстрировать на моделях состав 

чисел. 

Моделировать условие задачи с 

помощью схемы (рабочая тетрадь). 

Придумывать задачи в соответствии 

со схемой, формулировать условие 

задачи. 

Ориентироваться в таблице 

сложения. 

Комбинировать несколько 

слагаемых для получения заданной 

суммы, предлагать разные 

варианты. 

Распределять роли и очередность 

действий при работе в паре 

20 

В сумме 

XV 

С. 42—

43 

Тема. Состав числа 15 

Цель. Формирование умения 

выполнять сложение с 

переходом через десяток на 

основе знания состава числа 15 

21 

От года 

до 

полутора 

С. 44—

45 

Тема. Состав числа 18 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание с переходом через 

десяток на основе знания 

состава чисел 12, 15 и 18 

22 

С 

девяткой 

работать 

легко 

С. 46—

47 

Тема. Сложение и вычитание с 

числом 9 

Цель. Формирование умения 

выполнять сложение с числом 

9 и вычитание числа 9 

23 

Вокруг 

дюжины 

С. 48—

49 

Тема. Состав чисел 11, 13 

Цель. Формирование умения 

выполнять сложение с 

переходом через десяток в 

пределах 13 

Складывать и вычитать числа в 

пределах 20, ориентируясь на 

запоминание, наглядность, свойства 

чисел, свойства арифметических 

действий. 

Восстанавливать пропущенные 

числа в равенствах. 

Решать задачи в 2–3 действия на 

нахождение суммы, остатка, 

слагаемого (рабочая тетрадь). 
 
Наблюдать за свойствами чисел при 

сложении, делать выводы (если 

одно слагаемое 

увеличить/уменьшить на 1, то и 

сумма увеличится/уменьшится на 1; 

при сложении соседних чисел 

24 

Считаем 

глазами 

С. 50—

51 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение с 

переходом через десяток в 

пределах 20 

25 

Две 

недели 

С. 52—

53 

Тема. Состав числа 14 

Цели. Формирование умения 

выполнять сложение с 

переходом через десяток на 

основе знания состава числа 

14. Формирование временных 

представлений 
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Кругом 

16 

С. 54—

55 

Тема. Состав числа 16 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение с 

переходом через десяток в 

пределах 16 

получается нечётное число). 

Использовать результаты 

наблюдений при сложении чисел. 

Рассуждать при анализе условия 

текстовых задач. 

Комбинировать данные при 

решении нестандартных задач, 

предлагать разные варианты. 

Находить разные способы заплатить 

требуемую сумму при покупке. 

Ориентироваться в календаре (дни 

недели, даты, рабочие и выходные 

дни). 

Ориентироваться в рисунках, 

схемах. 

Выбирать маршрут на рисунке-

схеме, определять его длину, 

сравнивать разные маршруты. 

Оценивать свои умения складывать 

числа с переходом через десяток. 

Организовывать взаимопроверку 

при отработке вычислений 

27 

Между 

16 и 18 

С. 56—

57 

Тема. Состав числа 17 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение с 

переходом через десяток в 

пределах 18 

28 

От 16 до 

20 

С. 58—

59 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение с 

переходом через десяток в 

пределах 20 

29 

Работае

м с 

календар

ем 

С. 61—

60 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание с переходом через 

десяток в пределах 20 

30 

Решаем 

задачи 

С. 62—

63 

Тема. Составление краткой 

записи условия задачи 

Цель. Формирование умения 

составлять краткую запись к 

задаче 

Выбирать вспомогательные 

средства при решении текстовой 

задачи (краткая запись, составление 

схемы). 

Рассуждать при выборе ключевых 

слов при составлении краткой 

записи. Обсуждать с товарищем 

достоинства и недостатки 

самостоятельно составленной 

краткой записи условия задачи 

31

—

33 

Повторение, обобщение изученного 

С. 64—69 

Складывать и вычитать числа с 

переходом через десяток разными 

способами. Сравнивать результаты 

вычислений. 

Решать задачи в 2–3 действия на 

увеличение/уменьшение, 

нахождение суммы и остатка. 
 
Выбирать правильный ответ из 

предложенных. Находить неверные 

ответы. 

Выбирать задания из вариативной 

части: обозначать числа символами; 

разбивать прямоугольник на части в 

соответствии с заданным условием; 

решать комбинаторные и 

логические задачи; участвовать в 

Резерв 3 ч 

2-я четверть (28 ч) 

Наглядная геометрия (10 ч) 
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Геометри

ческий 

словарь 

С. 70—71 

Тема. Названия 

геометрических фигур 

Цели. Повторение: названия 

геометрических фигур, 

изученных в 1-м классе. 

Отработка умений выполнять 

сложение и вычитание с 

переходом через десяток в 

пределах 20 

Различать многоугольники, 

называть их. 

Вычислять длину ломаной. 

Различать прямые, острые и тупые 

углы. Чертить прямой угол с 

помощью угольника. Различать 

прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники. 

Определять площадь треугольника в 

единичных квадратах. 

Тренироваться в вычислениях, 

находить выражения с одинаковым 

значением. 

Решать задачи в 2–3 действия на 

увеличение/уменьшение, 

нахождение слагаемого, суммы, 

остатка (рабочая тетрадь). 
 
Вспоминать названия 

геометрических фигур, составлять 

словарик «название фигуры — 

рисунок». Распознавать 

геометрические фигуры, вычленять 

их на рисунке. Сравнивать 

геометрические фигуры, находить 

общее и различия. Конструировать 

и разрезать геометрические фигуры 

в соответствии с условием задания. 

Выполнять чертёж в соответствии с 

инструкцией. Задавать маршрут 

движения с помощью обозначений, 

прослеживать заданный маршрут 

(при работе в парах). 

Исследовать простейшие свойства 

четырёхугольников: измерять 

стороны и диагонали, сравнивать, 

делать выводы, проверять их на 

других фигурах. Моделировать 

квадрат и ромб с помощью 

конструктора, экспериментировать 

36 

Геометри

ческие 

фигуры 

С. 72—73 

Тема. Распознавание 

геометрических фигур 

Цели. Различение 

геометрических фигур на 

рисунках. Формирование 

умения чертить линии и 

геометрические фигуры с 

помощью линейки. Развитие 

пространственных 

представлений. Отработка 

вычислительных навыков 

37 
Углы 

С. 74—75 

Тема. Углы 

Цели. Знакомство с видами 

углов (прямой, острый, тупой) 

и различение их на рисунках. 

Формирование умения чертить 

прямые углы с помощью 

угольника 

38 

Проектир

уем 

парк 

Винни-

Пуха 

С. 76—77 

Тема. Практическая работа 

«Проектируем парк Винни-

Пуха» 

Цели. Практическая работа: 

вычерчивание прямых углов и 

отрезков заданной длины на 

клетчатой бумаге, измерение 

длин отрезков. 

Знакомство с понятием 

«диагональ прямоугольника». 

Отработка вычислительных 

навыков 
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Четырёху

гольники 

С. 78—79 

Тема. Четырёхугольники 

Цели. Знакомство с некоторыми 

свойствами сторон и углов 

четырёхугольников. Развитие 

пространственных 

представлений. Отработка 

вычислительных навыков 

с моделями. Экспериментировать с 

треугольниками (количество прямых 

и тупых углов). 

Конструировать фигуры из частей 

прямоугольника 

40 

Треуголь

ники 

С. 80—

81 

Тема. Треугольники 

Цели. Знакомство с видами 

треугольников 

(прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный) 

и различение их на рисунках. 

Отработка вычислительных 

навыков 

41

—

43 

Повторение, обобщение изученного 

С. 82—89 

Называть простейшие 

геометрические фигуры и их 

свойства. 

Вычислять периметр квадрата, 

прямоугольника. 

Тренироваться в вычислениях, 

находить выражения с одинаковым 

значением. 

Решать задачи в 2-3 действия на 

сложение и вычитание (рабочая 

тетрадь). 
 
Распознавать прямые, острые, 

тупые углы на сложном чертеже. 

Классифицировать геометрические 

фигуры. 

Узнавать новое об истории 

математики из учебника (рубрики 

«Разворот истории», «У нас в 

гостях») и дополнительных 

источников. 

Обсуждать результаты выполнения 

задания с товарищем, сравнивать 

ответы 

Вычисления в пределах 100 (17 ч) 
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Складыв

аем 

и 

вычитае

м 

по 

разрядам 

С. 90—

91 

Тема. Сложение и вычитание 

чисел по разрядам 

Цели. Знакомство с понятием 

«разряд». Повторение: 

сложение и вычитание 

двузначных чисел без перехода 

через десяток. Знакомство с 

формой записи вычислений 

столбиком 

Складывать и вычитать 

двузначные числа по разрядам: 1) 

устно; 2) записывая вычисления в 

строчку; 3) записывая вычисления в 

столбик. 

Выполнять сложение рациональным 

способом (дополняя одно из 

слагаемых до десятка). 

Решать задачи в 1-2 действия на 

нахождение уменьшаемого, 

вычитаемого, остатка (рабочая 

тетрадь). Составлять краткую 

запись условия задачи. 
 
Анализировать условие задачи, 

отбрасывать несущественное, 

выделять существенные данные. 

Моделировать условие задачи на 

схеме «целое – части». 

Сравнивать эффективность краткой 

записи и схемы при решении 

нетиповых задач. 

Находить закономерность в 

столбиках примеров, выполнять 

вычисления по аналогии. 

Восстанавливать деформированные 

равенства, предлагать разные 

варианты решения. 

Прогнозировать результат сложения 

(количество десятков в ответе). 

Оценивать сумму денег, 

необходимую для покупки. 

Ориентироваться в таблицах, 

заполнять пустые клетки в таблице. 

Расшифровывать задуманное слово 

(соотносить результаты вычислений 

с буквами с помощью шифра). 

Рассуждать при решении числовых 

ребусов, обосновывать своё 

решение. 

Предлагать разные способы 

45 

Трениру

емся 

в 

вычисле

ниях 

С. 91—

93 

Тема. Сложение и вычитание 

двузначных чисел 

Цель. Продолжение 

формирования умения 

выполнять сложение и 

вычитание двузначных чисел 

без перехода через десяток 

46 

Переход

им 

через 

разряд 

С. 94—

95 

Тема. Сложение двузначных 

чисел с переходом через 

десяток 

Цель. Формирование умения 

выполнять сложение 

двузначных чисел с переходом 

через десяток 

47 

Складыв

аем 

двузначн

ые числа 

С. 96—

97 

Тема. Сложение двузначных 

чисел с переходом через 

десяток 

Цель. Формирование умения 

выполнять сложение 

двузначных чисел с переходом 

через десяток 

48 

Решаем 

задачи 

С. 98—

99 

Тема. Составление краткой 

записи условия задачи 

Цели. Формирование умений 

составлять краткую запись по 

условию задачи, использовать 

схемы для решения текстовых 

задач. Формирование умения 

выполнять сложение 

двузначных чисел с переходом 

через десяток 
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49 

Дополня

ем 

до 

десятка 

С. 100—

101 

Тема. Дополнение слагаемого 

до круглого числа 

Цель. Знакомство с 

рациональным способом 

сложения чисел с переходом 

через десяток 

вычисления суммы, сравнивать свой 

способ со способом товарища, 

оценивать эффективность способа 

сложения 

50 

Выбирае

м 

способ 

сложени

я 

С. 102—

103 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Закрепление умения 

выполнять сложение 

двузначных чисел с переходом 

через десяток 

51 

Вслед за 

сложени

ем 

идёт 

вычитан

ие 

С. 104—

105 

Тема. Вычитание из круглого 

числа 

Цель. Формирование умения 

выполнять вычитание из 

круглого числа 

Рассуждать при вычитании чисел. 

Использовать взаимосвязь сложения 

и вычитания при вычислениях. 

Выполнять алгоритм вычислений в 

столбик. Проверять результат 

вычитания сложением. Сравнивать 

числа и величины, отвечая на 

вопрос: «На сколько 

больше/меньше?». 

Решать задачи разными способами. 

Дополнять условие задачи 

вопросом. 

 
Прогнозировать результат 

вычитания (количество десятков в 

ответе). 

Читать схемы, иллюстрирующие 

вычитание с переходом через 

десяток. 

Использовать в ряде случаев 

рисунки как источник данных, 

необходимых для решения задачи. 

Дополнять схему числовыми 

данными и формулировать задачу. 

52 

Занимае

м 

десяток 

С. 106—

107 

Тема. Вычитание однозначного 

числа с переходом через 

десяток 

Цель. Формирование умения 

выполнять вычитание 

однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

десяток 

53 

На 

сколько 

больше? 

С. 108—

109 

Тема. Разностное сравнение 

Цели. Формирование умения 

решать текстовые задачи на 

разностное сравнение. 

Закрепление умения выполнять 

вычитание однозначного числа 

из двузначного с переходом 

через десяток 
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54 

Вычитае

м и 

переход

им 

через 

разряд 

С. 110—

111 

Тема. Вычитание двузначного 

числа с переходом через 

десяток 

Цель. Формирование умения 

выполнять вычитание 

двузначного числа из 

двузначного с переходом через 

десяток 

Моделировать условие нетиповой 

задачи произвольной схемой. 

Составлять краткую запись условия 

взаимообратных задач, наблюдать 

за их решением, сравнивать и 

делать выводы. 

Формулировать вопросы по 

аналогии, задавать их товарищу. 

Решать задачи с практическим 

содержанием, приближенным к 

реальности (ситуация покупки, 

подсчёта сдачи, оценивания 

стоимости покупки). 

Решать задачи на логику. 

Экспериментировать с числами  

(какие числа можно получить на 

«автомате» с заданной программой) 

вычислений 

55 

Туда и 

обратно 

С. 112—

113 

Тема. Взаимосвязь сложения и 

вычитания 

Цели. Формирование 

представлений о тесной связи 

действий сложения и 

вычитания. Знакомство с 

обратными задачами. 

Формирование умения 

выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток 

56 

Продолж

аем 

вычитат

ь 

С. 114—

115 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Закрепление умения 

выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток 

57 

Играем с 

автомато

м 

С. 116—

117 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Закрепление умения 

выполнять сложение и 

вычитание чисел с переходом 

через десяток 

58

—

60 

Повторение, обобщение изученного 

С. 118—125 

Складывать и вычитать 

двузначные числа в пределах 100 с 

переходом через десяток (устно и 

письменно). 

Решать задачи на разностное 

сравнение. 
 
Ориентироваться в рисунках, 

схемах, цепочках вычислений 

(выполнять вычисления, 

восстанавливать пропуски, 

записывать цепочки). 

Выбирать задания из вариативной 

части: комбинировать слагаемые 

для получения заданной суммы; 

участвовать в учебных играх; 

прогнозировать результат 

вычислений). 

Выбирать форму участия в 
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3-я четверть (40 ч) 

Знакомимся с новыми действиями  (14 ч) 

61 

Что 

такое 

умножен

ие 

Часть 

2 

С. 3—5 

Тема. Смысл действия 

умножения 

Цель. Формирование 

первоначальных представлений 

о действии умножения. Запись 

суммы одинаковых слагаемых 

с помощью знака умножения 

Использовать знак умножения для 

записи суммы одинаковых 

слагаемых. Вычислять произведение 

чисел с помощью сложения. 

Записывать решение задачи двумя 

способами (используя сложение и 

умножение). 

Восстанавливать пропущенные 

числа в равенствах. Проверять 

верность записанных равенств. 

 
Наблюдать за переместительным 

свойством умножения. 

Придумывать задачу на нахождение 

произведения 

62 

Что 

вдоль, 

что 

поперёк 

С. 6—7 

Тема. Перестановка 

множителей 

Цель. Знакомство с понятиями 

«множители», «произведение»; 

переместительное свойство 

умножения 

63 

Использ

уем знак 

умножен

ия 

С. 8—9 

Тема. Использование действия 

умножения при выполнении 

заданий 

Цель. Формирование умений 

использовать знак умножения 

при записи суммы одинаковых 

слагаемых, применять 

перестановку множителей при 

вычислениях 

64 

Вдвое 

больше 

С. 10—

11 

Тема. Увеличение в 2 раза 

Цель. Формирование умений 

увеличивать числа вдвое и 

различать операции «увеличить 

на 2» и «увеличить в два раза» 

Увеличивать числа (величины) 

вдвое. 

Находить половину числа 

подбором, записывать результат с 

помощью знака деления. 

Различать увеличение/уменьшение 

«на 2» и «в 2 раза», сравнивать 

результаты вычислений. 

Решать задачи на 

увеличение/уменьшение в 2 раза. 

Делить на равные части: 1) число, 

подбирая ответ (одинаковые 

слагаемые); 2) отрезок на глаз, 

проверяя себя измерениями. 

Доказывать, что умножение и 

деление — взаимно-обратные 

действия, составляя равенства. 

 

65 

Половин

а 

С. 12—

13 

Тема. Знакомство с действием 

деления 

Цели. Формирование 

первоначальных представлений 

о делении. Знакомство со 

знаком деления. Формирование 

умения уменьшать числа вдвое 

66 

Делим 

на 

равные 

части 

С. 14—

15 

Тема. Деление на равные части 

Цель. Формирование 

первоначальных представлений 

о делении на равные части 
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67 

Как 

раздать 

лакомств

о 

С. 16—

17 

Тема. Деление — действие, 

обратное умножению 

Цель. Формирование 

представлений о делении как 

действии, обратном 

умножению 

Наблюдать над свойством чётных 

чисел «делиться на 2» 

 

68 

Все 

четыре 

действия 

С. 18—

19 

Тема. Смысл арифметических 

действий 

Цели. Формирование 

представлений о смысле 

четырёх арифметических 

действий. Знакомство с 

правилами умножения чисел на 

0 и 1 

Находить произведение с помощью 

сложения. 

Увеличивать/уменьшать числа в 2 

раза. 

Выполнять умножение с числами 0 

и 1. 

Находить результат деления, зная 

результат умножения. 

Выполнять вычисления в 2 действия 

(без скобок) с действиями 1 и 2 

ступени. 

Решать задачи на 

увеличение/уменьшение в 2 раза и 

на 2, нахождение произведения (с 

помощью сложения), деления на 

части и по содержанию (подбором). 
 
Узнавать о способах вычислений в 

Древнем Египте. 

Наблюдать за свойством умножения 

(если увеличить один множитель в 2 

раза, а другой уменьшить в 2 раза, то 

результат не изменится). 

Исследовать свойства чисел 0 и 1 

(умножение на 0 и на 1). 

69 

Умноже

ние и 

деление 

в 

задачах 

С. 20—

21 

Тема. Решение задач на 

умножение и деление 

Цель. Формирование умений 

выбирать арифметическое 

действие в соответствии со 

смыслом текстовой задачи 

70 

Вариант

ы 

С. 22—

23 

Тема. Решение нестандартных 

задач 

Цели. Знакомство с 

графическим способом 

решения комбинаторных задач 

и с представлением данных в 

виде таблицы. Формирование 

первоначальных представлений 

о решении комбинаторных 

задач с помощью умножения 
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71

—

74 

Повторение, обобщение изученного 

С. 24—31 

Исследовать изменение площади 

квадрата при увеличении его сторон 

в 2 раза. 

Решать нестандартные задачи. 

Комбинировать данные 

(составлять пары из данных с 

помощью графов, таблиц, 

перебором) в соответствии с 

условием задания. 

Работать с указателем имён в 

конце учебника: находить сведения 

об известных людях, героях 

произведений, упоминаемых на 

страницах учебника (рубрика «У нас 

в гостях») 

Устанавливать закономерность в 

ряду чисел, продолжать ряд, 

соблюдая закономерность 

Измерение величин (10 ч) 

75 

Среди 

величин 

С. 32—

33 

Тема. Величины и единицы 

измерения величин 

Цель. Актуализация 

представлений о  величинах 

(время, расстояние, объём, 

масса) и названиях единиц 

измерения 

Измерять длины отрезков, 

сравнивать их, чертить отрезки 

заданной длины. Переводить 

сантиметры в миллиметры и 

обратно. 

Вычислять площадь прямоугольника 

по числовым данным. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100. 

Находить результат умножения 

(сложением) и деления (подбором). 

Восстанавливать задачи по 

табличным данным, ставить вопрос 

к задаче. Соотносить условие 

задачи с табличной формой, 

заполнять таблицу. 

Решать задачи на разностное 

сравнение, определение 

длительности событий. 
 
Соотносить единицы измерения и 

названия величин (время, длина, 

масса, температура). 

76 

Измеряе

м длину 

С. 34—

35 

Тема. Измерение длины 

Цели. Актуализация знаний 

учащихся: названия единиц 

измерения длины. 

Формирование 

первоначальных представлений 

о метрических соотношениях 

между единицами длины. 

Сантиметр и миллиметр 

77 

Вычисля

ем 

расстоян

ие 

С. 36—

37 

Тема. Вычисление длины 

пройденного пути 

Цель. Формирование 

пространственных 

представлений и 

первоначальных представлений 

о скорости 
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78 

Вычисля

ем 

площадь 

С. 38—

39 

Тема. Площадь 

прямоугольника 

Цели. Знакомство с названиями 

единиц площади. 

Формирование представлений 

о вычислении площади 

прямоугольника с помощью 

умножения 

Ориентироваться в ситуации 

равномерного прямолинейного 

движения, моделировать движение 

объекта на схеме. 

Использовать умение вычислять 

площадь прямоугольника при 

решении задач с практическим 

содержанием. 

Определять время по часам, 

длительность событий, 

ориентироваться во времени в 

течение суток. 

Исследовать числовые 

закономерности на геометрических 

моделях. 

Узнавать необходимую 

информацию, задавая вопросы 

старшим. 

Выбирать задания из вариативной 

части: исследовать зависимость 

между скоростью, временем, 

расстоянием; решать нестандартные 

задачи. 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по теме 

«Свойства площади»: узнавать 

новое о возникновении геометрии; 

исследовать свойства площади с 

помощью наблюдений и 

экспериментов; конструировать 

фигуры из частей 

79 

Как 

вычисли

ть 

площадь 

квадрата

? 

С. 40—

41 

Тема. Нестандартные способы 

вычислений 

Цели. Формирование умения 

выполнять задание разными 

способами. Развитие логики, 

пространственного мышления 

80 

Определ

яем 

время 

С. 42—

43 

Тема. Определение времени по 

часам 

Цели. Формирование 

временных представлений, 

умений определять время по 

часам, длительность событий 

81 

Работае

м 

диспетче

рами 

С. 44—

45 

Тема. Продолжительность 

событий 

Цели. Формирование 

временных представлений: 

длительность событий; 

соотнесение времени событий 

с временем суток 

82

—

84 

Повторение, обобщение изученного 

С. 46—53 

Учимся умножать и делить (16 ч) 

85 

Таблица 

умножен

ия 

С. 54—

55 

Тема. Таблица умножения 

Цель. Знакомство с таблицей 

умножения. Наблюдения над 

числами, расположенными в 

таблице 

Соотносить умножение чисел с 

площадью (числом клеток) 

соответствующего прямоугольника. 

Выполнять вычисления в 2–3 

действия (без скобок). 
 
Использовать таблицу умножения в 

качестве справочника. 

Моделировать табличные случаи 

умножения на прямоугольнике. 

86 

Квадрат

ы 

С. 56—

57 

Тема. Умножение одинаковых 

чисел от 1 до 5 

Цель. Запоминание квадратов 

чисел 1, 2, 3, 4 и 5 (без 

терминологии) 
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87 

Разрезае

м 

квадрат

ы 

на части 

С. 58—

59 

Тема. Деление числа на 1 и 

само на себя 

Цель. Формирование 

представлений о делении числа 

на 1 и на себя 

Наблюдать за числовыми 

закономерностями 

88 

Умножа

ем 

и делим 

на 2 

С. 60—

61 

Тема. Умножение и деление на 

2 

Цели. Актуализация умений 

учащихся удваивать числа и 

делить пополам. Составление 

таблицы умножения на 2. 

Знакомство с признаком 

деления чисел на 2. 

Формирование умений решать 

текстовые задачи на деление 

Самостоятельно составлять 

таблицу умножения на 2, на 3. 

Умножать и делить числа на 2 и на 

3. Соотносить взаимо-обратные 

случаи умножения и деления чисел. 

Выполнять вычисления в 2–3 

действия (без скобок). 

Решать задачи в 1 действие на 

нахождение произведения, деление 

на части, деление по содержанию. 

 
Моделировать табличные случаи 

умножения на прямоугольнике. 

Моделировать с помощью схем 

задачи на деление. 

Наблюдать за числовыми 

закономерностями, использовать их 

при вычислениях. 

Решать нестандартные задачи. 

Сотрудничать с товарищами при 

работе в паре 

89 

Умножа

ем на 3 

С. 62—

63 

Тема. Умножение и деление на 

3 

Цели. Составление таблицы 

умножения на 3. 

Формирование умений 

умножать и делить числа на 3 

90 

Двойки 

и тройки 

С. 64—

65 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Формирование умений 

выполнять умножение и 

деление чисел на основе знания 

таблицы умножения на 2 и на 3 

91 

Тройки 

и двойки 

С. 66—

67 

 

Тема. Увеличение и 

уменьшение в 2 (в 3) раза 

Цели. Формирование 

первичных представлений об 

операциях увеличения и 

уменьшения чисел в несколько 

раз. Формирование умений 

выполнять умножение и 

деление чисел на основе знания 

таблицы умножения на 2 и на 3 
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92 

Считаем 

четвёрка

ми 

С. 68—

69 

Тема. Умножение на 4 

Цели. Составление таблицы 

умножения на 4. 

Формирование умений 

выполнять умножение чисел на 

4 

Самостоятельно составлять 

таблицу умножения на 4. 

Умножать и делить числа на 4. 

Соотносить взаимо-обратные 

случаи умножения и деления чисел. 

Выполнять вычисления в 2–3 

действия (без скобок). 

Различать речевые обороты 

«увеличение/уменьшение на … 

(несколько единиц)» и 

«увеличение/уменьшение в … 

(несколько раз)»  и соотносить их с 

математическими действиями. 

Решать задачи на нахождение 

произведения, деление на части, 

деление по содержанию, на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц» и в несколько 

раз. 
 
Моделировать табличные случаи 

умножения на прямоугольнике. 

Исследовать изменение площади 

прямоугольника при увеличении его 

сторон вдвое. 

Наблюдать за числовыми 

закономерностями, использовать их 

при вычислениях. 

Восстанавливать задачи по 

табличным данным, по схемам. 

93 

Как 

разделит

ь 

Число на 

4 

С. 70—

71 

Тема. Деление на 4 

Цели. Знакомство с приемом 

деления чисел на 4. 

Формирование умений 

выполнять деление чисел на 4 

94 

Увеличи

ваем 

и 

уменьша

ем... 

С. 72—

73 

 

Тема. Увеличение и 

уменьшение в несколько раз 

Цель. Формирование умений 

увеличивать и уменьшать 

числа в несколько раз 

95 

...в 

нескольк

о раз 

С. 74—

75 

Тема. Решение текстовых задач 

на увеличение и уменьшение 

Цель. Формирование умений 

выполнять умножение и 

деление чисел в пределах 

изученного. Формирование 

умений решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

96 

Счёт 

пятёрка

ми 

С. 76—

77 

Тема. Умножение и деление на 

5 

Цели. Составление таблицы 

умножения на 5. 

Формирование умений 

выполнять умножение и 

деление чисел на 5 

Самостоятельно составлять 

таблицу умножения на 5. 

Умножать и делить числа на 5. 

Соотносить взаимо-обратные 

случаи умножения и деления чисел. 

Выполнять вычисления в 2–3 

действия (без скобок). 

Различать речевые обороты 

«увеличение/уменьшение на … 

(несколько единиц)» и 

«увеличение/уменьшение в … 

(несколько раз)»  и соотносить их с 

97 

Опять 25 

С. 78—

79 

Тема. Умножение и деление на 

5 

Цель. Формирование умений 

выполнять умножение и 

деление чисел на 5 
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98 

Трениру

емся 

в 

вычисле

ниях 

С. 80—

81 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Формирование умений 

выполнять умножение и 

деление чисел на 2, 3, 4 и 5 

математическими действиями. 

Решать задачи в 2 действия 

(увеличение/уменьшение в 

несколько раз, нахождение суммы, 

разностное сравнение). 
 
Планировать решение задачи в 2 

действия. 

Наблюдать за числовыми 

закономерностями, использовать их 

при вычислениях. 

Решать нестандартные задачи. 

Сотрудничать с товарищами при 

работе в паре. 

Находить информацию с помощью 

взрослых 

99 

Решаем 

задачи 

по 

действия

м 

С. 82—

83 

Тема. Решение составных задач 

Цели. Формирование умений 

решать задачи в два действия 

100 

Умножа

ем 

и делим 

на 10 

С. 84—

85 

Тема. Умножение и деление на 

10 

Цели. Знакомство с приемами 

умножения и деления чисел на 

10. Формирование умений 

выполнять умножение и 

деление на основе знания 

таблицы умножения до 5 

4-я четверть (32 ч) 

101 

Умножа

ем на 9 

С. 86—

87 

Тема. Приемы умножения на 9 

Цели. Знакомство с приемом 

умножения чисел на 9. 

Формирование умений 

выполнять умножение и 

деление на основе знания 

таблицы умножения до 5 

Умножать и делить числа в 

пределах 50. Соотносить взаимо-

обратные случаи умножения и 

деления чисел. 

Выполнять вычисления в 2–3 

действия (без скобок). 

Решать задачи в 2 действия 

(увеличение/уменьшение в 

несколько раз, нахождение суммы, 

разностное сравнение). 
 
Наблюдать за числовыми 

102 

Большие 

квадрат

ы 

С. 88—

89 

Тема. Умножение одинаковых 

чисел от 6 до 10 

Цель. Знакомство с квадратами 

чисел 6, 7, 8, 9 и 10 
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103 

Трудные 

случаи 

С. 90—

91 

Тема. Трудные случаи 

умножения 

Цели. Знакомство со случаями 

умножения 

6  7, 6  8 и 7  8. 

Формирование умений 

выполнять умножение и 

деление на основе знания 

таблицы умножения до 5 

закономерностями, использовать их 

при вычислениях. 

Планировать решение задачи в 2 

действия. 

Моделировать условие задачи на 

схеме. 

Решать нестандартные задачи. 

Узнавать о способах вычислений в 

Древнем Вавилоне. 

Комбинировать данные для 

проведения вычислений. 

Выбирать задания из вариативной 

части: решать примеры и числовые 

ребусы, выполнять вычисления по 

цепочке, рисовать прямоугольники 

заданной площади, группировать 

числа; решать нестандартные 

задачи 

104 

Ещё раз 

про 

деление 

С. 92—

93 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Формирование умений 

выполнять деление чисел на 

основе знания таблицы 

умножения 

105 

Малыш 

и 

Карлсон 

С. 94—

95 

Тема. Использование 

умножения при решении 

текстовых задач 

Цели. Формирование умений 

выбирать арифметическое 

действие в соответствии со 

смыслом текстовой задачи. 

Формирование умений 

применять знание таблицы 

умножения в ситуации 

текстовой задачи. 

106 

Умноже

ние 

в 

геометри

и 

С. 96—

97 

Тема. Решение нестандартных 

задач 

Цель. Формирование умений 

применять знание таблицы 

умножения при решении 

нестандартных задач 

107

—

110 

Повторение, обобщение изученного 

С. 98—105 

Резерв 2 ч 

Действия с выражениями (18 ч) 
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111 

Сложени

е 

и 

умножен

ие 

С. 106—

107 

Тема. Переместительные 

законы сложения и умножения 

Цели. Повторение и обобщение 

знаний о сложении и 

умножении. Переместительные 

законы сложения и умножения. 

Формирование умения 

выбирать арифметическое 

действие в соответствии со 

смыслом текстовой задачи 

Правильно использовать в речи 

названия компонентов 

арифметических действий. 

Сопоставлять свойства сложения и 

умножения (переместительные 

законы, действия с числами 0 и 1).. 

Выполнять вычисления в 2–3 

действия (без скобок). 

Решать задачи на все 

арифметические действия. 

Составлять взаимообратные задачи. 
 
Комбинировать данные для 

проведения вычислений. 

Исследовать закономерности при 

выполнении действий с чётными и 

нечётными числами. 

Сотрудничать с товарищами при 

работе в паре 

112 

Ноль и 

единица 

С. 108—

109 

Тема. Сложение и умножение с 

числами 0 и 1 

Цель. Повторение и обобщение 

знаний о правилах сложения и 

умножения с числами 0 и 1 

113 

Обратны

е 

действия 

С. 110—

111 

Тема. Вычитание и деление 

Цели. Повторение и обобщение 

знаний о вычитании и делении 

как действиях, обратных 

сложению и умножению. 

Формирование представлений 

об обратных задачах. 

Отработка вычислительных 

навыков 

114 

Выраже

ния 

С. 112—

113 

Тема. Выражения 

Цели. Повторение названий 

компонентов сложения, 

умножения и вычитания. 

Знакомство с названиями 

компонентов деления. Правила 

деления числа 0 

Правильно использовать в речи 

названия выражений (сумма, 

разность, произведение, частное). 

Определять порядок действий в 

выражениях без скобок. Выполнять 

вычисления в несколько действий. 

Сравнивать значения выражений. 

Решать задачи на все 

арифметические действия. 

Составлять задачи с опорой на 

схемы. Составлять выражения для 

решения задач. Сопоставлять 

выражение с условием задачи. 
 
Сотрудничать с товарищами при 

115 

Выполня

ем 

действия 

по 

порядку 

С. 114—

115 

Тема. Порядок действий в 

выражении без скобок 

Цели. Обобщение знаний о 

правилах действий в 

выражениях без скобок. 

Пропедевтика решения 

текстовых задач с помощью 

составления выражения 
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116 

Трениру

емся 

в 

вычисле

ниях 

С. 116—

117 

Тема. Составление выражения 

при решении задачи 

Цели. Формирование умений 

выполнять вычисления в 

выражениях без скобок. 

Пропедевтика решения 

текстовых задач с помощью 

составления выражения 

работе в паре 

117 

Выраже

ния 

со 

скобкам

и 

С. 118—

119 

Тема. Выражения со скобками 

Цели. Знакомство с 

выражениями, содержащими 

скобки. Формирование 

первоначальных представлений 

о порядке действий в 

выражениях со скобками. 

Пропедевтика решения 

текстовых задач с помощью 

составления выражения. 

Правильно использовать в речи 

названия выражений и их 

компонентов. 

Определять порядок действий в 

выражениях со скобками. 

Выполнять вычисления в несколько 

действий. Сравнивать значения 

выражений. 

Группировать слагаемые 

(множители) для рациональных 

вычислений. 

Решать задачи в 2 действия на 

нахождение произведения, деление 

на части и по содержанию, 

нахождение суммы и остатка, на 

увеличение/уменьшение в несколько 

раз, разностное сравнение. 

Сопоставлять выражение с 

условием 

задачи. 

Составлять выражения для 

решения задач разными способами. 
 
Наблюдать за изменением значения 

выражений в зависимости от 

наличия и места скобок. 

Контролировать выполнение 

вычислений в несколько действий. 

Сотрудничать с товарищами при 

работе в паре. 

118 

Порядок 

действий 

С. 120—

121 

Тема. Порядок действий в 

выражении со скобками 

Цели. Формирование 

представлений о порядке 

действий в выражениях со 

скобками 

119 

Равные 

выражен

ия 

С. 122—

123 

Тема. Порядок действий в 

выражении со скобками 

Цели. Формирование умений 

выполнять вычисления. 

Пропедевтика решения 

текстовых задач с помощью 

составления выражения 

120 

Сравнив

аем 

выражен

ия 

С. 124—

125 

Тема. Сравнение значений 

выражений 

Цели. Формирование умений 

выполнять вычисления. 

Пропедевтика решения 

текстовых задач с помощью 

составления выражения 
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121 

Группир

уем 

слагаем

ые 

и 

множите

ли 

С. 126—

127 

Тема. Сочетательные законы 

сложения и умножения 

Цели. Обобщение 

накопленного опыта 

вычислений. Знакомство с 

сочетательными законами 

сложения и умножения 

Выбирать задания из вариативной 

части. 

Пользоваться справочными 

материалами в конце учебника 

(таблицей сложения, таблицей 

умножения, именным указателем) 

122 

Составля

ем 

выражен

ия 

С. 128—

129 

Тема. Решение задач с 

помощью составления 

выражений 

Цели. Пропедевтика решения 

текстовых задач с помощью 

составления выражения 

123

—

128 

Повторение, обобщение изученного 

С. 130—141 

Резерв      2 часа 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Примерное тематическое планирование изучения учебного материала 
 

3 класс 

136 ч (4 ч в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока, 

страниц

ы 

учебник

а 

Тема и цели урока 
Характеристика 

деятельности учащихся 

1-я четверть (36 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 000 

Сложение и вычитание (10 ч) 

1 

Считаем 

до 

тысячи 

Часть 1 

С. 3—7 

Тема. Трехзначные числа 

Цели. Повторение: принцип 

построения числового ряда. 

Знакомство с названиями чисел в 

пределах 1000 и их 

последовательностью 

Осваивать десятичный 

принцип построения числового 

ряда, использовать его при 

устных вычислениях. 

Читать, записывать и 

сравнивать трехзначные числа. 
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2 

Разрядн

ые 

слагаем

ые 

С. 8—9 

Тема. Разрядные слагаемые 

Цели. Повторение: разрядный 

состав чисел. Формирование 

представлений о разрядном 

строении трехзначных чисел. 

Чтение, запись, сравнение 

трехзначных чисел. Формирование 

умения выполнять сложение чисел 

с опорой на их разрядный состав 

Раскладывать трехзначные 

числа на разрядные слагаемые. 

Складывать и вычитать 

круглые числа с опорой на 

знание разрядного состава. 

Решать задачи в 2–3 действия 

на увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение 

слагаемого, суммы, остатка. 

Составлять краткую запись 

условия задачи. 
 
Ориентироваться в нумерации 

страниц книги. 

Использовать знание 

разрядного состава трехзначных 

чисел при денежных расчетах. 

Прогнозировать результаты 

вычислений. 

Распределять работу при 

выполнении заданий в паре. 

Пользоваться справочными 

материалами учебника 

3 

Складыв

аем 

и 

вычитае

м 

по 

разрядам 

С. 10—

11 

Тема. Сложение и вычитание по 

разрядам 

Цели. Формирование 

представлений о разрядном 

строении трехзначных чисел. 

Чтение, запись, сравнение 

трехзначных чисел. Формирование 

умений прибавлять и вычитать 

единицы, десятки и сотни к 

трехзначным числам на основе 

знаний об их разрядном составе 

4 

Меняем 

одну 

цифру 

С. 12—

13 

Тема. Сложение и вычитание по 

разрядам 

Цели. Формирование 

представлений о разрядном 

строении четырехзначных чисел. 

Чтение, запись, сравнение 

трехзначных чисел. Формирование 

умений прибавлять и вычитать 

единицы, десятки и сотни на 

основе знаний о разрядном составе 

чисел 

5 

Переход

им 

через 

десяток 

С. 14—

15 

Тема. Сложение и вычитание с 

переходом через разряд 

Цели. Повторение: сложение и 

вычитание с переходом через 

разряд в пределах 100. 

Формирование первоначальных 

представлений о прибавлении (и 

вычитании) единиц к 

трехзначному числу с переходом 

через разряд 

Читать, записывать и 

сравнивать трехзначные числа. 

Прибавлять и вычитать 

единицы с переходом через 

разряд, складывать и 

вычитать десятки с переходом 

через сотню. 

Складывать и вычитать 

круглые числа с опорой на 

знание разрядного состава. 
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6 

Складыв

аем 

и 

вычитае

м 

десятки 

С. 16—

17 

Тема. Сложение и вычитание 

десятков с переходом через сотню 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение и вычитание 

десятков с переходом через сотню 

Решать задачи в 2–3 действия 

на увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. Составлять 

краткую запись условия задачи, 

рисовать схему к задаче. 
 
Проводить вычисления по 

аналогии. 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Моделировать разрядный 

состав трехзначных чисел, 

условия задач. 

Прогнозировать результат 

сложения нескольких чисел. 

Распределять работу при 

выполнении заданий в паре 

7 

Вычисля

ем 

по 

разрядам 

С. 18—

19 

Тема. Закрепление изученного 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение и вычитание 

чисел с опорой на их разрядный 

состав 

8 

Решаем 

задачи 

С. 20—

21 

Тема. Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание 

Цели. Повторение: решение 

текстовых задач на нахождение 

суммы, слагаемого, разности, 

вычитаемого, уменьшаемого; 

составление краткой записи, 

моделирование условия задачи 

9—

10 

Закрепле

ние 

изученн

ого 

С. 22—

23 

 

Умножение и деление (11 ч) 

11 

Умножа

ем 

и делим 

на 2 

С. 24—

25 

Тема. Таблица умножения на 2 

Цели. Повторение: таблица 

умножения на 2; решение 

текстовых задач на увеличение 

(уменьшение) заданного 

количества в несколько раз; 

порядок действий в выражениях. 

Формирование умений выполнять 

умножение и деление круглых 

чисел на однозначные 

Выполнять: 

 табличное умножение и 

деление чисел; 

 умножение и деление круглых 

чисел на однозначное число (в 

случаях, аналогичных 

табличным); 

 устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 
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12 

Умножа

ем 

и делим 

на 4 

С. 26—

27 

Тема. Таблица умножения на 4 

Цели. Повторение: таблица 

умножения на 4; решение 

текстовых задач на увеличение 

(уменьшение) заданного 

количества в несколько раз и на 

несколько единиц. Формирование 

умений выполнять умножение и 

деление круглых чисел на 

однозначные 

(простые случаи). 

Вычислять значение выражения 

в 2–3 действия. 

Решать задачи в 2–3 действия 

на увеличение/уменьшение в 

несколько раз и на несколько 

единиц, на разностное 

сравнение; нахождение 

произведения, деления на части 

и по содержанию. Составлять 

краткую запись условия задачи, 

ставить вопросы к задаче. 
 
Проводить вычисления по 

аналогии. 

Ориентироваться в рисунке-

схеме, извлекать данные, 

записывать их в форме краткой 

записи условия. 

Наблюдать за делимостью 

чисел на 2 и на 5, за разрядным 

составом чисел, делящихся на 9, 

делать выводы, использовать 

их при вычислениях. 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Давать качественную оценку 

ответа к задаче (сможет ли…, 

хватит ли…, и т.д.). 

Использовать решето 

Эратосфена для нахождения 

простых чисел. 

Находить нужную 

информацию в именном 

указателе в конце учебника. 

Осваивать терминологию, 

связанную с компьютером 

(файл, папка). 

Распределять работу при 

выполнении заданий в паре 

13 

Умножа

ем 

и делим 

на 3 

С. 28—

29 

Тема. Таблица умножения на 3 

Цели. Повторение: таблица 

умножения на 3; решение 

текстовых задач на смысл 

действий умножения и деления, на 

увеличение (уменьшение) 

заданного количества в несколько 

раз и на несколько единиц. 

Формирование умений выполнять 

умножение и деление круглых 

чисел на однозначные 

14 

Умножа

ем на 6 

С. 30—

31 

Тема. Таблица умножения на 6 

Цели. Отработка табличных 

случаев умножения и деления на 6; 

решение текстовых задач. 

Формирование умений выполнять 

умножение и деление круглых 

чисел на однозначные 

15 

Умножа

ем на 5 

С. 32—

33 

Тема. Таблица умножения на 5 

Цели. Повторение: таблица 

умножения на 5, признак 

делимости на 5; решение 

текстовых задач. Формирование 

умений выполнять умножение и 

деление круглых чисел на 

однозначные 

16 

Умножа

ем на 7 

С. 34—

35 

Тема. Таблица умножения на 7 

Цели. Отработка табличных 

случаев умножения и деления на 7; 

решение текстовых задач. 

Формирование умений выполнять 

умножение и деление круглых 

чисел на однозначные 
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17 

Умножа

ем на 8 и 

на 9 

С. 36—

37 

Тема. Таблица умножения на 8 и 

на 9 

Цели. Отработка табличных 

случаев умножения и деления на 8 

и на 9; решение текстовых задач. 

Знакомство с признаком 

делимости чисел на 9. 

Формирование умений выполнять 

умножение и деление круглых 

чисел на однозначные 

18 

Повторя

ем 

таблицу 

умножен

ия 

С. 38—

39 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Повторение: деление числа 

на 1 и само на себя. Формирование 

умений применять знание таблицы 

умножения при вычислениях и 

решении текстовых задач 

19 

Решаем 

задачи, 

вычисля

ем, 

сравнива

ем 

С. 40—

41 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Повторение: решение 

текстовых задач на умножение и 

деление. Формирование умений 

сравнивать значения выражений 

20

—

21 

Закрепление изученного 

С. 42—43 

Числа и фигуры (11 ч) 

22 

Перимет

р 

многоуг

ольника 

С. 44—

45 

Тема. Периметр многоугольника 

Цели. Повторение: вычисление 

периметра многоугольника. 

Формирование умения вычислять 

периметр прямоугольника, 

стороны которого выражены в 

разных единицах измерения 

Различать многоугольники. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

Измерять длину отрезков. 

Переводить единицы длины. 

Сравнивать длину предметов, 

выраженную в разных 
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23 

Единицы 

длины 

С. 46—

47 

Тема. Единицы длины 

Цели. Повторение: единицы длины 

(метр, сантиметр, миллиметр), 

метрические соотношения между 

ними. Формирование 

представлений о десятичном 

принципе построения системы 

единиц длины. Формирование 

умений переводить метры в 

сантиметры. Отработка 

вычислительных навыков 

единицах. 

Вычислять площадь 

прямоугольника; неизвестную 

сторону. 

Определять площадь 

прямоугольного треугольника. 

Различать кратное и 

разностное сравнение. 

Вычислять значение выражения 

в 2–3 действия. 

Определять объем фигуры в 

единичных кубиках. 

Решать задачи на разностное и 

кратное сравнение; задачи в 2 

действия. 

 

Находить ось симметрии 

фигуры. Находить 

симметричные предметы в 

окружающей обстановке. 

Узнавать новое о симметрии. 

Разбивать фигуры на части и 

конструировать фигуры из 

частей. 

Заносить данные в таблицу. 

Моделировать задачи на 

разностное и кратное 

сравнение. 

Моделировать фигуры 

заданного объема из кубиков. 

Ориентироваться в рисунке-

схеме, в условных 

обозначениях. Соотносить 

реальные размеры объекта и его 

размеры на схеме. 

24 

Децимет

р 

С. 48—

49 

Тема. Дециметр 

Цели. Знакомство с понятием 

«дециметр». Формирование 

умений переводить миллиметры в 

сантиметры. Отработка 

вычислительных навыков. 

Развитие пространственных 

представлений. 

25 

Вычисля

ем 

площадь 

С. 50—

51 

Тема. Площадь прямоугольника 

Цели. Развитие пространственных 

представлений. Повторение: 

единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный метр); 

вычисление площади 

прямоугольника 

26 

Увеличи

ваем 

и 

уменьша

ем 

фигуры 

С. 52—

53 

Тема. Кратное сравнение чисел и 

величин 

Цели. Развитие пространственных 

представлений. Формирование 

первоначальных представлений о 

кратном сравнении 
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Строим 

фигуры 

из 

кубиков 

С. 54—

55 

Тема. Измерение объема 

Цели. Развитие пространственных 

представлений. Формирование 

первоначальных представлений о 

вычислении объема 

прямоугольного параллелепипеда 

(без термина). Знакомство с 

единицами объема (кубический 

сантиметр, кубический метр, 

кубический дециметр). 

Формирование умения решать 

задачи на кратное сравнение 

Чертить план по заданному 

алгоритму. 

Решать нестандартные задачи 

по выбору 

 

28 

Проекти

руем сад 

С. 56—

57 

Тема. Практическая работа «План 

сада» 

Цели. Развитие пространственных 

представлений. Формирование 

умений выбирать маршрут. 

Измерение длин отрезков на 

плане, вычисление реальных 

размеров, рисование плана по 

заданному описанию 

29

—

32 

Закрепле

ние 

изученн

ого 

С. 58—

65 

 

Резерв 4 ч 

2-я четверть (28 ч) 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Математические законы (18 ч) 

33 

Переставл

яем 

слагаемые 

С. 68—69 

Тема. Переместительный закон 

сложения 

Цели. Повторение: 

переместительный закон 

сложения. Формирование умений 

устно выполнять сложение чисел, 

применять переместительный 

закон сложения для определения 

значения выражений 

Выполнять устно: 

 сложение трехзначных чисел 

по разрядам без перехода 

через разряд; 

 сложение двузначных чисел с 

переходом через сотню; 

 сложение и вычитание 

разрядных слагаемых с 
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34 

Переставл

яем 

множител

и 

С. 70—71 

Тема. Переместительный закон 

умножения 

Цели. Повторение: 

переместительный закон 

умножения. Формирование 

умений устно выполнять 

умножение чисел в пределах 1000, 

применять переместительный 

закон умножения для определения 

значения выражений 

переходом через разряд; 

 табличное умножение и 

деление чисел; 

 умножение и деление круглых 

чисел на однозначное число (в 

случаях, аналогичных 

табличным). 

Вычислять и сравнивать 

значения выражений. 

Группировать слагаемые, 

множители; выполнять 

вычисления рациональным 

способом. 

Находить неизвестное 

слагаемое, неизвестный 

множитель. 

Решать задачи в 2–3 действия: 

с инверсией условия (косвенная 

формулировка); на разностное и 

кратное сравнение, на все 

арифметические действия. 

Составлять краткую запись 

условия задачи. 

 

Наблюдать за свойствами 

умножения на 10, 100, 1000; 

делать выводы, использовать 

их при вычислениях. 

Проводить вычисления по 

аналогии. 

Прогнозировать результаты 

умножения (число нулей в 

конце ответа) 

Восстанавливать задачу по 

табличным данным, заполнять 

таблицу. 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Конструировать фигуру из 

заданных. Сравнивать площади 

фигур. 

Сотрудничать с товарищами: 

выполнять взаимопроверку, 

35 

Складыва

ем 

и 

вычитаем 

С. 72—73 

Тема. Сложение и вычитание — 

взаимно-обратные действия 

Цели. Формирование умений устно 

выполнять сложение и вычитание 

чисел; решать текстовые задачи, 

формулировка которых содержит 

инверсию 

36 

Умножае

м и делим 

С. 74—75 

Тема. Умножение и деление — 

взаимно-обратные действия 

Цель. Формирование умений устно 

выполнять умножение и деление 

чисел; решать текстовые задачи 

37 

Группиру

ем 

слагаемые 

С. 76—77 

Тема. Сочетательный закон 

сложения 

Цели. Повторение: сочетательный 

закон сложения. Формирование 

умений применять сочетательный 

закон сложения при вычислениях; 

выполнять сложение двузначных 

чисел с переходом через сотню 

38 

Умножае

м и делим 

на 10, 100, 

1000 

С. 78—79 

Тема. Умножение и деление на 10, 

100, 1000 

Цель. Формирование умений 

выполнять умножение и деление 

круглых чисел на 10, 100, 1000 

39 

Группиру

ем 

множител

и 

С. 80—81 

Тема. Сочетательный закон 

умножения 

Цели. Повторение: сочетательный 

закон умножения. Формирование 

умений применять сочетательный 

закон умножения при 

вычислениях; выполнять 

умножение круглых чисел 
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40

—

41 

Закрепление изученного 

С. 82—83 

обсуждать решения 

42 

Умножае

м сумму 

С. 84—85 

Тема. Распределительный закон 

Цели. Знакомство с 

распределительным законом 

умножения и правилом умножения 

суммы на число. Формирование 

умений выполнять умножение 

двузначного числа на 

однозначное; выбирать удобный 

способ вычислений 

Выполнять вычисления устно. 

Умножать и делить 

двузначное число на 

однозначное (в пределах 100). 

Вычислять значение выражения 

разными способами (по порядку 

действий, используя 

распределительное свойство 

умножения/деления). 

Вычислять периметр 

прямоугольника разными 

способами. 

Решать задачи разными 

способами. 

Определять стоимость покупки. 

Составлять выражение для 

решения задачи. 

 

Наблюдать за умножением и 

делением суммы/разности на 

число; делать выводы, 

использовать их при 

вычислениях. 

Проводить вычисления по 

аналогии. 

Контролировать выполнение 

вычислений, находить ошибки 

и исправлять их. 

Анализировать выражение и 

выбирать подходящий способ 

вычисления. 

Исследовать свойство 

умножения на число 0. 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Давать качественную оценку 

ответа к задаче («можно ли 

купить»… и т.д.). 

Сотрудничать с товарищами 

43 

Умножае

м 

и 

складывае

м 

С. 86—87 

Тема. Умножение двузначного 

числа на однозначное 

Цель. Формирование умений 

выполнять умножение 

двузначного числа на однозначное 

с помощью правила умножения 

суммы на число 

44 

Делим 

сумму 

С. 88—89 

Тема. Деление суммы на число 

Цели. Знакомство с правилом 

деления суммы на число. 

Формирование умений выполнять 

деление двузначного числа на 

однозначное; выбирать удобный 

способ вычислений 

45 

Повторяе

м 

все 

правила 

С. 90—91 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Формирование умений 

применять изученные правила при 

вычислениях, выбирать удобный 

способ вычислений 

46 

Используе

м 

правила 

вычислен

ий 

С. 92—93 

Тема. Решение текстовых задач 

разными способами 

Цели. Формирование умений 

составлять выражения для 

решения задач, решать задачи 

двумя способами 

47 

Размышля

ем 

о нуле 

С. 94—95 

Тема. Арифметические действия с 

числом 0 

Цель. Повторение: правила 

выполнения арифметических 

действий с числом 0 
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48 

Идем за 

покупкам

и 

С. 96—97 

Тема. Решение текстовых задач на 

определение стоимости покупки 

Цели. Формирование умений 

решать текстовые задачи. 

Формирование умений 

прогнозировать результат 

при выполнении заданий 

49

—

50 

Закрепление изученного 

С. 98—99 

Числа и величины (10 ч) 

51 

Измеряе

м время 

С. 100—

101 

Тема. Определение времени по 

часам 

Цели. Повторение: определение 

времени по часам. Развитие 

временных представлений 

учащихся 

Переводить единицы 

измерения времени. 

Сравнивать длительность 

событий, длину пути. 

Решать задачи, содержащие 

единицы времени. 

Вычислять значение выражения 

в 2–3 действия. 

Соотносить понятие 

«скорость» со временем 

движения и длиной 

пройденного пути. 

Решать задачи на определение 

длины пути, времени и 

скорости движения. 
 

Соотносить время суток и 

показания часов. 

Определять длительность 

событий, соотносить 

длительность событий и 

показания часов. 

Ориентироваться в календаре. 

Восстанавливать задачу по 

табличным данным, заполнять 

таблицу. 

Ориентироваться в рисунке-

схеме, выбирать на схеме 

оптимальный маршрут 

движения, использовать 

52 

Минуты 

в часы 

— 

и 

обратно 

С. 102—

103 

Тема. Единицы измерения времени 

Цели. Формирование умения 

переводить часы в минуты. 

Развитие временных 

представлений учащихся. 

Отработка вычислительных 

навыков 

53 

Сутки, 

месяц, 

год 

С. 104—

105 

Тема. Единицы измерения времени 

Цели. Развитие временных 

представлений учащихся. 

Формирование умений решать 

текстовые задачи, содержащие 

единицы измерения времени. 

Отработка вычислительных 

навыков 

54 

Вычисля

ем 

длину 

пути 

С. 106—

107 

Тема. Длина пути 

Цели. Развитие пространственных 

представлений учащихся. 

Формирование умений решать 

текстовые задачи, содержащие 

единицы измерения длины. 

Отработка вычислительных 

навыков 
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55 

Рисуем 

схемы 

движени

я 

С. 108—

109 

Тема. Моделирование задач на 

движение 

Цели. Развитие пространственных 

представлений учащихся. 

Формирование умений 

моделировать текстовые задачи на 

определение расстояния 

свойство сторон 

прямоугольника для 

определения длины маршрута. 

Моделировать взаимное 

положение объектов и 

направление движения на 

числовом луче. 

Соотносить заданную скорость 

движения с объектами 

движения (пешеход, машина, 

самолет, птица). 

Исследовать зависимость 

между длиной пути, временем и 

скоростью движения. 

Использовать умение находить 

неизвестный множитель для 

определения времени и 

скорости движения. 

Узнавать новое об истории 

календаря. 

Решать нестандартные задачи 

по выбору. 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по 

теме «Измерение времени»: 

подбирать материал по теме; 

участвовать в подготовке 

викторины; проводить 

исследование точности часов 

разного вида. Планировать 

свою деятельность с опорой на 

шаблон в рабочей тетради 

56 

Скорост

ь 

С. 110—

111 

Тема. Скорость 

Цели. Развитие пространственно-

временных представлений 

учащихся. Формирование 

представлений о скорости 

движения. Отработка 

вычислительных навыков 

57 

Исследу

ем 

зависим

ость 

С. 112—

113 

Тема. Задачи на определение 

скорости, длины пути и времени 

движения 

Цели.  Развитие пространственно-

временных представлений 

учащихся. Формирование 

представлений о связи длины 

пройденного пути со временем и 

скоростью движения 

58

—

60 

Закрепление изученного 

С. 118—125 

3-я четверть (40 ч) 

ПИСЬМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ 

Значение выражений  (7 ч) 

61 

Как 

составля

ют 

выражени

я 

Часть 2 

С. 6—7 

Тема. Выражение 

Цель. Повторение: вычисление 

значения выражений, порядок 

действий в выражении 

Вычислять значение выражения 

в 2—3 действия рациональным 

способом (используя 

переместительные и 

сочетательные законы сложения 

и умножения). 

Выполнять письменное 
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62 

Вычисля

ем 

значение 

выражен

ия 

С. 8—9 

Тема. Вычисление значения 

выражения 

Цели. Формирование умений 

выполнять сложение и вычитание 

без перехода через разряд;  

записывать вычисления в столбик; 

составлять выражения для 

решения задач 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел без перехода 

через разряд. 

Правильно использовать в речи 

названия числовых выражений 

и компонентов арифметических 

действий. Составлять  

выражения по описанию. 

Соотносить условие задачи с 

арифметическим выражением. 

Находить неизвестное 

слагаемое, уменьшаемое, 

вычитаемое. 

Решать задачи в 3–4 действия 

на нахождение слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, 

остатка; определение длины 

пройденного пути, стоимости 

покупки. Составлять 

выражение для решения задачи. 

Вычислять площадь 

многоугольника, разбивая его 

на прямоугольники. 
 

Наблюдать за порядком 

действий и значением 

63 

Неизвест

ное число 

в 

равенстве 

С. 10—11 

Тема. Нахождение слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого 

Цели. Формирование умений 

находить неизвестный компонент 

сложения и вычитания 

64 

Преобраз

уем 

выражени

я 

С. 12—13 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Формирование умений 

вычислять значение выражений; 

применять законы 

арифметических действий при 

вычислении значения выражений 

65 

Решаем 

задачи 

С. 14—

15 

Тема. Решение задач 

Цель. Формирование умений 

решать текстовые задачи в 2 

действия на нахождение 

слагаемого, вычитаемого, 

уменьшаемого 
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66

—

67 

Закрепление изученного 

С. 16—17 

выражения в зависимости от 

наличия в нем скобок. 

Кодировать и 

расшифровывать 

последовательность 

вычислений с помощью 

условных знаков (игры с 

автоматом). 

Обосновывать с помощью 

логических рассуждений 

правила нахождения 

неизвестного компонента 

сложения, вычитания. 

Использовать схемы для 

решения задач. 

Восстанавливать задачи по 

табличным данным. 

Сотрудничать с товарищами 

при взаимопроверке 

выполнения заданий 

Складываем с переходом через разряд  (7 ч) 

68 Что 

такое 

масса 

С. 18—

19 

Тема. Масса 

Цели. Формирование 

представлений о массе предмета. 

Единицы измерения массы (грамм, 

килограмм), метрическое 

соотношение между ними 

Переводить единицы массы 

(килограммы в граммы и 

обратно).  Сравнивать массу 

предметов, упорядочивать 

предметы по массе. 

Выполнять сложение и 

вычитание именованных чисел 

(масс). 

Выполнять письменное 

сложение трехзначных чисел с 

переходом через разряд. 

Вычислять значение выражения 

в 2—3 действия разными 

способами (по порядку 

действий, используя правило 

вычитания числа из суммы). 

Выбирать подходящий способ 

вычислений. Решать задачи, 

содержащие единицы массы; 

задачи на определение длины 

пути, времени и скорости 

движения. 
 

69 Записыв

аем 

сложени

е 

в 

столбик 

С. 20—

21 

Тема. Сложение с переходом через 

разряд 

Цели. Формирование умений 

выполнять сложение чисел с 

переходом через разряд в пределах 

10 000; записывать сложение в 

столбик; решать текстовые задачи, 

содержащие единицы измерения 

массы 

70 Встречае

м 

сложени

е чисел 

на 

практике 

С. 22—

23 

Тема. Сложение с переходом через 

разряд 

Цели. Формирование умений 

применять сложение чисел в 

бытовых жизненных ситуациях. 
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71 Перепис

ь 

населени

я 

С. 24—

25 

Тема. Сложение с переходом через 

разряд 

Цели. Отработка умений 

выполнять сложение чисел  с 

переходом через разряд. 

Знакомство со способом 

представления информации в виде 

столбчатой диаграммы 

Моделировать процесс 

движения с помощью рисунка в 

отрезках; решение уравнения на 

схеме «части – целое». 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Прогнозировать результат 

сложения нескольких чисел. 

Ориентироваться в рисунках-

схемах, табличных данных, 

столбчатых диаграммах при 

выполнении заданий. 

Сотрудничать с товарищами, 

сравнивая способы и 

результаты вычислений. 

Узнавать новое о традициях 

летоисчисления. 

Пользоваться справочными 

материалами в конце учебника 

72 По 

дорогам 

России 

С. 26—

27 

Тема. Решение задач на движение 

Цели. Развитие пространственных 

представлений учащихся. 

Знакомство с приемами вычитания 

числа из суммы. Отработка 

умений выполнять сложение чисел  

с переходом через разряд 

73

—

74 

Закрепление изученного 

С. 28—29 

 

Математика на клетчатой бумаге (7 ч) 

75 Играем 

в 

шахматы 

С. 30—

31 

Тема. Знакомство с координатами 

Цели. Развитие пространственных 

представлений учащихся. 

Знакомство с методом координат 

на уровне наглядных 

представлений. Развитие логики 

Выполнять письменное 

сложение трехзначных чисел с 

переходом через разряд. 

Находить неизвестное число в 

равенстве. 

Составлять выражения для 

выполнения подсчетов при 

выполнении заданий. 

Устанавливать соответствие 

заданного выражения условию 

задачи. 

Вычислять периметр и площадь 

прямоугольника. 

Выполнять сложение и 

76 Путешеств

уем по 

городам 

Европы 

С. 32—33 

Тема. Сложение именованных 

чисел 

Цели. Развитие пространственных 

представлений учащихся. 

Знакомство с методом координат 

(на уровне наглядных 

представлений). Отработка 

вычислительных навыков 
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77 Работае

м 

с 

таблица

ми 

и 

схемами 

С. 34—

35 

Тема. Знакомство с диаграммами 

Цели. Развитие пространственных 

представлений учащихся. 

Формирование представлений о 

способах отображения 

информации с помощью 

столбчатых диаграмм. Отработка 

вычислительных навыков 

вычитание именованных чисел 

(длин). 

Решать задачи в 2–3 действия, 

содержащие единицы длины, 

массы, на нахождение 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого остатка. 
 

Узнавать новое о правилах 

игры в шахматы. Решать 

шахматные задачи. Вести 

протокол сделанных ходов. 

Выбирать маршрут 

передвижения, основываясь на 

предложенной информации. 

Строить дерево вариантов и 

подсчитывать число 

возможных вариантов 

маршрута. 

Ориентироваться в чертежах, 

рисунках-схемах, табличных 

данных, столбчатых 

диаграммах при выполнении 

заданий. 

Отображать табличные 

данные на столбчатой 

диаграмме. 

Выбирать способ вычисления, 

соответствующий чертежу, 

схеме/ 

Узнавать новые сведения из 

истории математики 

78 Решаем 

задачи 

на 

клетчато

й бумаге 

С. 36—

37 

Тема. Решение нестандартных 

задач 

Цели. Развитие пространственных 

представлений учащихся. 

Отработка вычислительных 

навыков 

79 Площадь 

квадрата 

С. 38—

39 

Тема. Площадь квадрата 

Цели. Знакомство с понятием 

«квадрат числа», обозначение 

единиц площади (см
2
 и др.), 

Отработка вычислительных 

навыков 

80

—

81 

Закрепление изученного 

С. 40—43 

Вычитаем числа (9 ч) 

82 Вспомина

ем, 

что мы 

умеем 

С. 44—45 

Тема. Вычитание без перехода 

через разряд 

Цели. Повторение: приемы устного 

вычитания; запись вычитания в 

столбик 

Выполнять письменное 

вычитание трехзначных чисел с 

переходом через разряд. 

Вычислять значение выражения 

в 2—3 действия разными 
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83 Записыв

аем 

вычитан

ие в 

столбик 

С. 46—

47 

Тема. Вычитание с переходом 

через разряд 

Цели. Формирование умений 

выполнять вычитание чисел с 

переходом через разряд; 

записывать вычисления в столбик; 

моделировать условие задачи 

способами (по порядку 

действий, используя правила 

вычитания числа из суммы и 

вычитания суммы из числа). 

Выбирать подходящий способ 

вычислений. 

Выполнять сложение и 

вычитание именованных чисел. 

Решать задачи разными 

способами. 

Определять начало, конец и 

длительность событий. 
 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Прогнозировать результат 

вычитания (определять 

последнюю цифру разности). 

Контролировать правильность 

вычислений, решения 

уравнений. 

Моделировать условия задач: 

составлять схему покупки; 

отображать временные 

промежутки на отрезке 

числового луча. 

Исследовать возможность 

проведения вычислений 

разными способами. 

Ориентироваться  в ситуации 

купли-продажи, считать сдачу, 

проверять чеки. 

Ориентироваться в датах 

собственной жизни и жизни 

членов семьи (даты рождения, 

возраст). 

Ориентироваться в рисунках-

84 Считаем 

сдачу 

С. 48—

49 

Тема. Вычитание из круглых чисел 

Цели. Формирование умений 

выполнять вычитание из круглых 

чисел; записывать вычисления в 

столбик 

85 По 

железно

й дороге 

С. 50—

51 

Тема. Сложение и вычитание 

чисел с переходом через разряд 

Цели. Формирование умений 

выполнять вычитание чисел с 

переходом через разряд; 

записывать вычисления в столбик 

86 Как 

вычесть 

сумму из 

числа 

С. 52—

53 

Тема. Вычитание суммы из числа 

Цели. Знакомство с приемами 

вычитания суммы из числа. 

Формирование умений выполнять 

вычитание чисел с переходом 

через разряд; записывать 

вычисления в столбик; 

моделировать условие задачи 

87 Знаменат

ельные 

Даты 

С. 54—55 

Тема. Решение задач 

Цели. Развитие пространственно-

временных представлений 

учащихся. Решение задач на 

определение продолжительности, 

начала, конца события. Отработка 

вычислительных навыков 

88 Подводи

м итоги 

С. 56—

57 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Формирование умений 

выполнять сложение и вычитание 

чисел с переходом через разряд 
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89

—

90 

Закрепление изученного 

С. 58—65 

схемах, табличных данных, 

столбчатых диаграммах при 

выполнении заданий. 

Сотрудничать с товарищами, 

обсуждая, проверяя и сравнивая 

варианты выполнения задания. 

Узнавать новое о важных 

изобретениях, жизни 

замечательных людей. 

Решать нестандартные задачи 

по выбору. 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по 

теме «Что такое масса»: 

подбирать материал по теме; 

участвовать в подготовке 

викторины; исследовать 

зависимость силы притяжения 

от массы предмета. 

Планировать свою 

деятельность с опорой на 

шаблон в рабочей тетради 

Умножаем на однозначное число (8 ч) 

91 Записыв

аем 

умножен

ие 

в 

столбик 

С. 68—

69 

Тема. Знакомство с алгоритмом 

письменного умножения 

Цели. Повторение: приемы устного 

умножения. Формирование 

умений выполнять умножение 

двузначного числа на 

однозначное; записывать 

умножение  в столбик 

Выполнять письменное 

умножение на однозначное 

число. 

Вычислять значение выражения 

в 2—3 действия разными 

способами. Выбирать 

подходящий способ 

вычислений. 

Решать задачи в 2–3 действия 

на нахождение произведения; 

определение длины пути, 

времени и скорости движения; 

определения стоимости 

покупки. 

Выполнять умножение 

92 Откуда 

берутся 

нули? 

С. 70—

71 

Тема. Умножение двузначного 

числа на однозначное 

Цели. Формирование умений 

прогнозировать результаты 

вычислений; записывать 

умножение  в столбик. Отработка 

вычислительных навыков 
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93 Считаем 

устно 

и 

письмен

но 

С. 72—

73 

Тема. Умножение трехзначного 

числа на однозначное 

Цели. Формирование умений 

выполнять умножение 

трехзначного числа на 

однозначное; записывать 

умножение  в столбик. Отработка 

вычислительных навыков 

именованных чисел. Решать 

задачи, содержащие единицы 

длины, массы, емкости. 

Вычислять площадь 

прямоугольника. 
 

Проводить вычисления по 

аналогии. 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Прогнозировать результат 

умножения чисел. 

Контролировать правильность 

вычислений, находить ошибки, 

исправлять их. 

Ориентироваться в рисунках-

схемах, табличных данных, 

столбчатых диаграммах при 

выполнении заданий. 

Сотрудничать с товарищами, 

сравнивая способы и 

результаты вычислений. 

Узнавать новое о системах 

счисления. Расшифровывать 

записи и выполнять вычисления 

94 Пять 

пишем, 

три в 

уме 

С. 74—

75 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Формирование умений 

выполнять умножение 

трехзначного числа на 

однозначное; записывать 

умножение  в столбик. Отработка 

вычислительных навыков 

95 Вычисля

ем массу 

С. 76—

77 

Тема. Единицы массы 

Цели. Знакомство с единицами 

массы (тонна, миллиграмм). 

Формирование умений решать 

текстовые задачи, содержащие 

единицы массы 

96 Измеряе

м 

ёмкости 

С. 78—

79 

Тема. Литр 

Цели. Развитие пространственных 

представлений учащихся. 

Знакомство с единицами ёмкости 

(литр, миллилитр). Формирование 

умений решать текстовые задачи, 

содержащие единицы емкости 

97

—

98 

Закрепление изученного 

С. 80—83 

Резерв         2 ч 

4-я четверть (32 ч) 

Делим на однозначное число (15 ч) 

99 Вспомина

ем, 

что мы 

знаем 

и умеем 

С. 84—

85 

Тема. Внетабличное деление чисел 

Цели. Повторение: приемы устного 

деления чисел. Формирование 

умения моделировать условие 

задачи. Решение текстовых задач 

на определение стоимости 

покупки 

Находить неизвестный 

множитель. Определять цену 

товара, количество купленного 

товара. 

Подбирать наибольшее 

произведение, меньшее 

заданного числа. 
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100 Делится 

— 

не 

делится 

С. 86—

87 

Тема. Признаки делимости на 2, 3, 

9 

Цели. Знакомство с признаками 

делимости чисел на 3 и на 9. 

Повторение: взаимосвязь действий 

умножения и деления. Отработка 

навыков письменного умножения 

Делить числа с остатком. 

Выполнять письменное деление 

на однозначное число (простые 

случаи). Проверять деление с 

помощью умножения. 

Решать задачи в 1–2 действия 

на деление на части и по 

содержанию, содержащие 

единицы длины, массы; 

определение стоимости 

покупки, цены и количества 

товара. 
 

Контролировать правильность 

вычислений. 

Исследовать делимость чисел 

на 3. 

Прогнозировать делимость 

чисел на 2, 3, 4, 6, 9. 

Ориентироваться в рисунках-

схемах, табличных данных, 

столбчатых диаграммах при 

выполнении заданий. 

Давать качественную оценку 

ответа к задаче (определять 

максимально возможное 

количество в соответствии с 

условием задачи). 

101 Подбира

ем 

наиболь

шее 

произвед

ение 

С. 88—

89 

Тема. Оценка значения 

произведения 

Цели. Подготовка к знакомству с 

алгоритмом письменного деления: 

формирование первичных 

представлений о делении с 

остатком; формирование умения 

подбирать наибольшее 

произведение, меньшее заданного 

числа. Отработка навыков 

письменного умножения 

102 Что в 

остатке? 

С. 90—

91 

Тема. Деление с остатком 

Цель. Подготовка к знакомству с 

алгоритмом письменного деления: 

формирование представлений о 

делении с остатком. Отработка 

навыков письменного умножения 

103 Записыв

аем 

деление 

уголком 

С. 92—

93 

Тема. Алгоритм письменного 

деления 

Цели. Формирование умений 

выполнять деление на однозначное 

число; записывать деление 

уголком 

104 Продолж

аем 

осваиват

ь 

деление 

С. 94—

95 

Тема. Деление на однозначное 

число 

Цели. Формирование умений 

выполнять деление на однозначное 

число; записывать деление 

уголком 

105

—

106 

Закрепление изученного 

С. 96—97 
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107 Находим 

неизвест

ное 

С. 98—

99 

Тема. Нахождение неизвестного 

множителя, делимого, делителя 

Цели. Формирование умений 

находить неизвестные компоненты 

умножения и деления; выполнять 

деление на однозначное число 

Выполнять письменное деление 

на однозначное число (простые 

случаи). Проверять деление с 

помощью умножения. 

Находить неизвестный 

множитель, делимое, делитель. 

Вычислять значение выражения 

в 2—3 действия. 

Определять последнюю цифру 

ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первую 

цифру ответа при делении; 

проверять последнюю цифру 

ответа при делении. 

Находить ошибки в 

вычислениях. 

Решать задачи на деление с 

остатком; деление на части и по 

содержанию, содержащие 

единицы длины, массы; 

определение стоимости 

покупки, цены и количества 

товара. 
 

Самостоятельно выводить 

правило нахождения 

неизвестного делимого, 

делителя. Использовать знание 

о взаимосвязи умножения и 

деления при решении задач 

практического содержания. 

Моделировать деление на 

части, исследовать деление на 

круглое число, делать выводы, 

проводить вычисления по 

аналогии. 

Ориентироваться в расписании 

108 Делим 

на 

круглое 

число 

С. 100—

101 

Тема. Деление на круглое число 

Цели. Формирование умений 

выполнять деление круглых чисел; 

находить неизвестные компоненты 

умножения и деления 

109 Собирае

мся 

в 

путешес

твие 

С. 102—

103 

Тема. Решение задач 

Цель. Комплексное повторение 

изученного. Формирование 

умений решать текстовые задачи 

110 Учимся 

находить 

ошибки 

С. 104—

105 

Тема. Приемы проверки 

вычислений 

Цель. Формирование умений 

прогнозировать результаты 

вычислений; находить ошибки в 

вычислениях; решать текстовые 

задачи; находить неизвестные 

компоненты арифметических 

действий 

111 Проверяе

м 

результат

ы деления 

С. 106—

107 

Тема. Приемы проверки деления 

Цели. Формирование умений 

прогнозировать результаты 

вычислений; находить ошибки в 

вычислениях; решать текстовые 

задачи; находить неизвестные 

компоненты арифметических 

действий 
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112

—

113 

Закрепление изученного 

С. 108—10 

движения транспорта, 

планировать время движения, 

расход продуктов, 

рассчитывать маршрут 

движения. 

Контролировать правильность 

вычислений. Сотрудничать с 

товарищами при проверке 

выполнения заданий. 

Прогнозировать результат 

сложения, вычитания. 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания 

Делим на части (7 ч) 

114 Окружно

сть 

и круг 

С. 110—

111 

Тема. Окружность и круг 

Цели. Знакомство с понятиями 

«окружность», «круг», «радиус», 

«диаметр». Формирование умений 

чертить окружность с помощью 

циркуля; делить круг на равные 

части с помощью линейки и 

циркуля 

Различать окружность и круг, 

радиус и диаметр. Вычислять 

радиус, если известен диаметр; 

диаметр, если известен радиус. 

Чертить окружность заданного 

радиуса с помощью циркуля. 

Делить окружность на 2 и 4 

части с помощью угольника; на 

3 и 6 частей с помощью 

циркуля. 

Соотносить части 

геометрической фигуры и доли 

числа. 

Читать и записывать доли 

числа. Находить долю числа. 

Решать задачи на нахождение 

доли числа и числа по доле. 

Вычислять значение выражения 

в 2—3 действия. 

Находить неизвестное число в 

равенстве. 

Выполнять устные и 

письменные вычисления. 

 

Использовать чертежные 

инструменты. 

Моделировать условие задачи 

на нахождение доли числа и 

числа по доле. 

Осваивать слова, 

115 Делим 

на 

равные 

части 

С. 112—

113 

Тема. Знакомство с долями 

Цели. Формирование первичных 

представлений о долях. Развитие 

речи учащихся (употребление слов 

«треть», «четверть» и др.) 

116 Рисуем 

схемы 

и делим 

числа 

С. 114—

115 

Тема. Круговые диаграммы 

Цели. Знакомство с круговыми 

диаграммами; записью долей в 

виде дробей. Формирование 

умений находить долю числа; 

решать текстовые задачи 

117 Вычисля

ем доли 

С. 116—

117 

Тема. Нахождение доли числа 

Цели. Формирование умений 

находить долю числа; 

моделировать текстовые задачи 

118 Рисуем 

схемы и 

решаем 

задачи 

С. 118—

119 

Тема. Нахождение числа по доле 

Цели. Формирование умений 

находить число по доле; 

моделировать текстовые задачи 
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119

—

120 

Повторение, обобщение изученного 

С. 120—121 

 

обозначающие доли числа. 

Оценивать результат деления 

(долю числа) 
 

Повторение (8 ч) 

121 Полет на 

Луну 

С. 122—

123 

Тема. Комплексное повторение 

изученного 

Вычислять значение 

выражения. 

Находить неизвестное число в 

равенстве. 

Решать задачи на нахождение 

произведения, суммы, остатка; 

определение длительности 

событий; длины пути, времени  

скорости движения. 

Читать, записывать и 

сравнивать трехзначные числа. 

Раскладывать трехзначные 

числа на разрядные слагаемые. 

Переводить единицы длины, 

массы, времени. Решать 

задачи, содержащие единицы 

длины, массы, времени, 

емкости. 

Определять стоимость покупки, 

цену и количество товара. 

Вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

прямоугольника. 

Выполнять устные и 

письменные вычисления. 

Проводить вычисления 

разными способами, выбирать 

подходящий способ 

вычислений. 
 

Узнавать новое об 

исторических лицах, героях 

мифов. 

Расшифровывать слова, числа. 

Решать логические задачи 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

Применять полученные знания 

при решении нестандартных 

задач 

122 Ворота 

Мории 

С. 124—

125 

Тема. Комплексное повторение 

изученного 

123 Золотое 

руно 

С. 126—

127 

Тема. Комплексное повторение 

изученного 

124 Возвраще

ние 

аргонавто

в 

С. 128—

129 

Тема. Комплексное повторение 

изученного 

125

—

128 

Повторение, обобщение изученного 

С. 130—139 

Резерв      2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Примерное тематическое планирование изучения учебного материала 
 

4 класс 
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136 ч (4 ч в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока, 

страниц

ы 

учебник

а 

Тема и цели урока 
Характеристика 

деятельности учащихся 

1-я четверть (36 ч) 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

Многозначные числа (10 ч) 

1 

Прибавл

яем 

по 

единице 

Часть 1 

С. 6—7 

Тема. Десятичная система чисел 

Цель. Повторение: принцип 

построения системы чисел;  

устные  вычисления; решение 

текстовых задач на сложение и 

вычитание 

Осваивать десятичный принцип 

построения числового ряда, 

использовать его при устных 

вычислениях. 

Читать, записывать и 

сравнивать многозначные 

числа. 

Раскладывать многозначные 

числа на разрядные слагаемые. 

Складывать и вычитать 

круглые числа с опорой на 

знание разрядного состава. 

Вычислять значение 

выражения; выполнять 

вычисления устно и письменно; 

проверять результат 

вычитания сложением, устные 

вычисления письменными. 

Решать задачи в 3–4 действия 

на увеличение/уменьшение; 

нахождение слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; на 

стоимость. Составлять краткую 

запись условия задачи. 
 
Выполнять вычисления по 

аналогии. 

Устанавливать закономерность 

в ряду чисел, продолжать ряд. 

Комбинировать числовые 

2 

Называе

м 

большие 

числа 

С. 8—9 

Тема. Классы 

Цели. Знакомство с названиями 

классов (единицы, тысячи, 

миллионы, миллиарды). 

Формирование умений разбивать 

многозначные числа на классы; 

называть многозначные числа. 

Повторение: устные  вычисления; 

решение текстовых задач на 

увеличение/уменьшение в 

несколько раз и на несколько 

единиц 

3 

Классы 

и 

разряды 

С. 10—

11 

Тема. Классы и разряды 

Цели. Знакомство с таблицей 

разрядов. Формирование 

представлений о разрядном 

строении многозначных чисел. 

Формирование умений называть 

многозначные числа и записывать 

их в виде суммы разрядных 

слагаемых. Повторение: 

письменное сложение; решение 

текстовых задач на сложение и 

вычитание 
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4 

Считаем 

устно 

и 

письмен

но 

С. 12—

13 

Тема. Таблица разрядов 

Цели. Формирование 

представлений о разрядном 

строении многозначных чисел, о 

сложении разрядных слагаемых. 

Формирование умений называть и 

записывать многозначные числа. 

Повторение: устные и письменные 

вычисления; решение текстовых 

задач на сложение и вычитание 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Давать качественную оценку 

вычислений при решении задач 

(«можно ли…» и т. д.). 

Различать банкноты разного 

достоинства, прогнозировать 

суммы, которые можно 

заплатить, исходя из наличной 

суммы денег. 

Сотрудничать с товарищами  

при выполнении заданий в паре. 

Пользоваться справочными 

материалами учебника и 

доступными средствами 

информации (справочниками, 

энциклопедиями, Интернетом). 

Сравнивать разные системы 

счисления, устанавливать 

аналогию, определять различи 

5 

Называе

м, 

записыв

аем, 

сравнива

ем 

С. 14—

157 

Тема. Сравнение многозначных 

чисел 

Цели. Распространение правил 

сравнения чисел на сравнение 

многозначных чисел. Повторение: 

письменное вычитание из круглого 

числа; решение текстовых задач 

6 

Считаем 

деньги 

С. 16—17 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Формирование умений 

называть, записывать, сравнивать 

многозначные числа. 

Пропедевтика сложения и 

вычитания многозначных чисел по 

разрядам. Повторение: решение 

текстовых задач на умножение 

7 

Сколько 

человек 

на 

земле? 

С. 18—

19 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Формирование умений 

называть, записывать, сравнивать 

многозначные числа. 

Пропедевтика сложения и 

вычитания многозначных чисел по 

разрядам. Повторение: устные и 

письменные вычисления; решение 

текстовых задач на сложение и 

вычитание 

8—

10 

Закрепле

ние 

изученн

ого 

С. 20—

25 

 

Сложение и вычитание многозначных чисел (14 ч) 
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11 Складыва

ем и 

вычитаем 

разрядны

е 

слагаемы

е 

С. 26—27 

Тема. Сложение и вычитание 

разрядных слагаемых 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение и вычитание 

разрядных слагаемых (устно). 

Повторение: устные и письменные 

вычисления; решение текстовых 

задач 

Читать, записывать и 

сравнивать многозначные 

числа. 

Устно складывать и вычитать 

круглые многозначные числа с 

опорой на знание разрядного 

состава. 

Вычислять значение 

выражения, выбирая способ 

вычислений (устно/письменно). 

Решать задачи на 

увеличение/уменьшение с 

многозначными числами; 

нахождение произведения, 

деление на части; разностное и 

кратное сравнение; определение 

длины пути. Составлять 

краткую запись условия задачи. 

Находить неизвестный 

компонент арифметических 

действий. 

 
Устанавливать аналогию, 

проводить вычисления по 

аналогии. 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Давать качественную оценку 

вычислений при решении задач 

(«хватит ли…» и т. д.). 

Прогнозировать результат 

вычислений; составлять 

примеры с заданным ответом. 

Ориентироваться в схемах, 

таблицах. 

Сотрудничать с товарищами  

при выполнении заданий в паре 

12 

Складыв

аем 

круглые 

числа 

С. 28—

29 

Тема. Сложение круглых чисел 

Цели. Формирование умений 

выполнять сложение круглых 

чисел (устно). Решение текстовых 

задач на увеличение (уменьшение) 

многозначных чисел. Повторение: 

определение длины пути 

13 Складыв

аем 

и 

вычитае

м 

тысячи и 

миллион

ы 

С. 30—

31 

Тема. Сложение круглых чисел 

Цели. Формирование умений 

выполнять сложение круглых 

чисел (устно и письменно). 

Решение текстовых задач на 

увеличение (уменьшение) 

многозначных чисел 

14 

Меняем 

число 

единиц 

в разряде 

С. 32—33 

Тема. Сложение и вычитание по 

разрядам 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение и вычитание 

по разрядам (простые случаи) 

15

—

16 

Закрепле

ние 

изученн

ого 

С. 34—

35 
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17 Складыв

аем 

и 

вычитае

м 

большие 

числа 

С. 36—

37 

Тема. Письменное сложение и 

вычитание многозначных чисел 

Цель. Формирование умений 

выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел письменно 

Читать, записывать и 

сравнивать многозначные 

числа. 

Выполнять письменное 

сложение и вычитание 

многозначных чисел. Вычислять 

значение выражения, выбирая 

способ вычислений 

(устно/письменно). 

Решать задачи на сложение и 

вычитание с многозначными 

числами; нахождение 

произведения, деление на части 

и по содержанию; определение 

длины пути. Составлять 

краткую запись условия задачи. 

Находить неизвестный 

компонент арифметических 

действий. 

Сравнивать значения 

выражений. 

Вычислять значение выражения 

с переменной. Решать 

уравнения. 
 
Устанавливать аналогию, 

проводить вычисления по 

аналогии. 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Прогнозировать результат 

сложения и вычитания; 

проверять себя с помощью 

письменных вычислений. 

Оценивать результат сложения 

и вычитания, выбирая 

ближайшее к ответу число. 

18 Вычитае

м из 

чисел 

с нулями 

С. 38—

39 

Тема. Вычитание из круглого 

числа 

Цели. Формирование умений 

выполнять вычитание из круглого 

числа, выполнять сложение и 

вычитание многозначных чисел 

письменно 

19 Свойств

а 

сложени

я 

С. 40—

41 

Тема. Свойства сложения 

Цели. Знакомство с обозначением 

чисел буквами. Повторение: 

переместительное и сочетательное 

свойство сложения, сложение с 

числом 0; нахождение 

неизвестного компонента 

сложения и вычитания; решение 

задач на определение длины пути. 

Формирование умений выполнять 

сложение и вычитание 

многозначных чисел письменно 

20 Вычисля

ем 

разными 

способа

ми 

С. 42—

43 

Тема. Использование свойств 

сложения и вычитания при 

вычислениях 

Цели. Повторение: правила 

вычитания числа из суммы и 

суммы из числа; вычитание числа 

0. Формирование умений 

выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел письменно 
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21 Считаем в 

прямом 

и 

обратном 

порядке 

С. 44—45 

Тема. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания 

Цели. Знакомство с приемами 

нахождения неизвестного 

компонента сложения и 

вычитания. Формирование умений 

выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел письменно 

Контролировать вычисления. 

Составлять последовательность 

чисел в соответствии с 

описанной закономерностью. 

Ориентироваться в буквенных 

обозначениях. Исследовать 

допустимые значения 

переменной в выражении с 

переменной. 

Предлагать разные способы 

вычисления значения 

выражения, решения задачи. 

Исследовать возможность 

применения правила вычитания 

числа из суммы. 

Моделировать условие задачи с 

помощью схемы. 

Исследовать свойства суммы, 

разности (неизменный ответ при 

изменении компонентов 

действий). 

Сотрудничать с товарищами  

при выполнении заданий в паре. 

Узнавать новое о первом 

российском учебнике 

математики 

22

—

24 

Закрепление изученного 

С. 46—49 

Длина и ее измерение (10 ч) 

25 Метр и 

километ

р 

С. 50—

51 

Тема. Соотношение между 

единицами длины (метр и 

километр) 

Цели. Повторение: соотношение 1 

км = 1000 м, Формирование 

умений выражать длину в 

заданных единицах (м  км, км  

м); сравнивать предметы по длине, 

выполнять сложение и вычитание 

величин; решать текстовые задачи, 

в которых используются единицы 

длины. Отработка 

вычислительных навыков 

Переводить единицы длины. 

Сравнивать длину предметов, 

выраженную в разных единицах. 

Упорядочивать предметы по 

длине. 

Выполнять арифметические 

действия с единицами длины. 

Решать задачи, содержащие 

единицы длины. 

Вычислять значение выражения 

в 2–3 действия. 

Решать уравнения. 

Вычислять периметр 
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26 Сравнива

ем, 

вычисляе

м, 

решаем 

задачи 

С. 52—53 

Тема. Решение задач на 

определение длины пути 

Цели. Формирование умений 

выражать длину в заданных 

единицах; выполнять умножение 

величин; решать текстовые задачи, 

в которых используются единицы 

длины. Отработка 

вычислительных навыков 

многоугольника разными 

способами. 

Соотносить правило 

нахождения периметра 

прямоугольника с 

соответствующей формулой. 

Составлять выражение для 

решения задачи. 

Различать допустимые и 

недопустимые значения 

переменной в выражении с 

переменной. 

Решать задачи на определение 

длины пути. 
 
Соотносить единицы длины с 

протяженностью, глубиной и 

высотой предметов. 

Ориентироваться в рисунках-

схемах при выполнении заданий. 

Давать качественную оценку 

вычислений при решении задач 

(«хватит ли…», «успеет ли…» и 

т. д.). 

Использовать умение вычислять 

периметр прямоугольника при 

решении задач практического 

содержания. 

Использовать табличную форму 

представления данных при 

решении нестандартных задач 

Решать нестандартные задачи 

по выбору 

 

27 Метр и 

сантимет

р 

С. 54—

55 

Тема. Соотношение между 

единицами длины (метр и 

сантиметр) 

Цели. Повторение: соотношение 1 

м = 100 см, Формирование умений 

выражать длину в заданных 

единицах (м  см, см  м); 

сравнивать величины, выполнять 

сложение и вычитание величин; 

решать текстовые задачи, в 

которых используются единицы 

длины. Отработка 

вычислительных навыков 

28 Меньше 

метра 

С. 56—

57 

Тема. Соотношение между 

единицами длины (метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр) 

Цели. Повторение: соотношения 1 

м = 10 дм, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 

мм, Формирование умений 

выражать длину в заданных 

единицах (м  дм, дм  см); 

сравнивать величины, выполнять 

сложение, вычитание, умножение 

величин; решать текстовые задачи, 

в которых используются единицы 

длины. Отработка 

вычислительных навыков 
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29 Вычисляе

м 

периметр 

многоуго

льника 

С. 58—59 

Тема. Периметр многоугольника 

Цели. Повторение: вычисление 

периметра многоугольника. 

Первичное знакомство с формулой 

периметра прямоугольника. 

Формирование умений решать 

текстовые задачи, в которых 

используются единицы длины; 

находить неизвестный компонент 

сложения и вычитания. Отработка 

вычислительных навыков 

30 Перевод

им 

единицы 

длины 

С. 60—

61 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Знакомство с приемами 

перевода единиц длины. 

Формирование умений решать 

текстовые задачи, в которых 

используются единицы длины; 

находить неизвестный компонент 

сложения и вычитания. Отработка 

вычислительных навыков 

31 Геометрич

еские 

задачи 

С. 62—63 

 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Формирование умений 

вычислять периметр 

многоугольника, выполнять 

арифметические действия с 

единицами длины, решать задачи, 

в которых используются единицы 

длины. Отработка 

вычислительных навыков 

29

—

32 

Закрепле

ние 

изученн

ого 

С. 64—

69 

 

Резерв 4 ч 

2-я четверть (28 ч) 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

Умножение на однозначное число (7 ч) 
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35 Вспоминае

м 

письменно

е 

умножение 

С. 72—73 

Тема. Письменное умножение 

Цели. Повторение: алгоритм 

письменного умножения. 

Распространение алгоритма 

письменного умножения на 

умножение многозначного числа 

на однозначное 

Выполнять умножение: 

 многозначного числа на 

однозначное; 

 многозначного числа на 

круглое; 

 круглых чисел. 

Вычислять значение 

выражения, выбирая способ 

вычислений (устно/письменно). 

Осваивать приемы устных 

вычислений. 

Решать задачи на нахождение 

произведения; определение 

длины пути. 

Находить значение выражения с 

переменной. 

Соотносить правило 

нахождения площади 

прямоугольника с 

соответствующей формулой. 

Вычислять площадь 

прямоугольника. 

Определять площадь 

треугольника на клетчатой 

бумаге. 
 
Устанавливать аналогию, 

выполнять вычисления по 

аналогии. 

Предлагать  разные способы 

решения задач. 

Контролировать вычисления. 

Сотрудничать с товарищами  

при выполнении 

взаимопроверки. 

Наблюдать за свойствами 

произведения, делать выводы, 

использовать их при 

вычислениях. 

Прогнозировать результат 

36 Свойства 

умножения 

С. 74—75 

Тема. Свойства умножения 

Цели. Повторение: 

переместительное, сочетательное, 

распределительное свойства 

умножения, умножение с числами 

0 и 1. Формирование умений 

выполнять умножение 

многозначного числа на 

однозначное 

37 Умножа

ем 

круглые 

числа 

С. 76—

77 

Тема. Умножение круглого числа 

(и на круглое число) 

Цель. Формирование умений 

письменно выполнять умножение 

круглого числа на однозначное и 

многозначного числа на круглое 

число 

38 Умножа

ем 

круглые 

числа 

С. 78—

79 

Тема. Умножение круглых чисел 

Цель. Формирование умений 

письменно выполнять умножение 

круглых чисел 

39 Вычисля

ем 

площадь 

С. 80—

81 

Тема. Площадь прямоугольника 

Цели. Повторение: определение 

площади прямоугольника, 

вычисление стороны 

прямоугольника (если известны 

площадь и одна из сторон). 

Первичное знакомство с формулой 

площади прямоугольника. 

Отработка вычислительных 

навыков 
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40

—

41 

Закрепление изученного 

С. 82—83 

умножения (последнюю цифру 

ответа, количество цифр в 

ответе). 

Ориентироваться в рисунках-

схемах при выполнении заданий. 

Пользоваться справочником в 

конце учебника 

Деление на однозначное число (12 ч) 

42 Вспомина

ем 

письменн

ое 

деление 

С. 84—85 

Тема. Письменное деление 

Цель. Повторение: деление с 

остатком; алгоритм письменного 

деления. 

 

Выполнять деление: 

 многозначного числа на 

однозначное; 

 круглого числа на однозначное; 

 круглых чисел. 

Проверять результат деления с 

помощью умножения. 

Вычислять значение 

выражения, выбирая способ 

вычислений (устно/письменно). 

Осваивать приемы устных 

вычислений. 

Решать задачи в 2–3 действия 

на нахождение произведения, 

деление на части и по 

содержанию; на нахождение 

доли числа; определение длины 

пути, времени и скорости 

движения. 

Решать уравнения. 
 
Прогнозировать результат 

деления (первую цифру ответа, 

количество цифр в ответе). 

Контролировать вычисления. 

Сотрудничать с товарищами  

при выполнении 

взаимопроверки. 

Ориентироваться в табличных 

данных при выполнении заданий 

43 Делим 

большие 

числа 

С. 86—

87 

Тема. Письменное деление 

многозначного числа 

Цель. Распространение алгоритма 

письменного деления на деление 

многозначного числа. 

44 Свойств

а 

деления. 

Делим 

круглые 

числа 

С. 88—

89 

Тема. Свойства деления. Деление 

круглых чисел 

Цели. Повторение: деление суммы 

на число, деление с числами 0 и 1. 

Формирование умений выполнять 

деление круглого числа на 

однозначное 

45 Находим 

неизвест

ное 

С. 90—

91 

Тема. Нахождение неизвестного 

компонента умножения и деления 

Цели. Повторение: нахождение 

неизвестного множителя, 

делимого, делителя. 

Формирование умений выполнять 

деление величин на однозначное 

число. Знакомство с приемами 

нахождения неизвестного 

компонента умножения и деления 

в более сложных случаях. 

Формирование умений выполнять 

умножение и деление 

многозначного числа на 

однозначное 
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46

—

47 

Закрепление изученного 

С. 92—93 

48 Делим 

числа с 

нулями 

С. 94—

95 

Тема. Деление чисел, в записи 

которых встречаются нули 

Цель. Формирование умений 

выполнять деление чисел, в записи 

которых встречаются нули 

(случай, когда в середине частного 

получается 0) 

Выполнять деление на 

однозначное число. Проверять 

результат деления с помощью 

умножения. 

Вычислять значение выражения 

в 3–4 действия. Осваивать 

приемы устных вычислений. 

Выполнять арифметические 

действия с именованными 

числами. 

Решать задачи в 2–3 действия 

на нахождение произведения, 

деление на части и по 

содержанию; на нахождение 

доли числа и числа по доле; 

определение длины пути, 

времени и скорости движения; 

разностное и кратное сравнение; 

определение стоимости покупки, 

цены и количества товара. 

Решать уравнения. 
 
Наблюдать за свойствами 

частного, выполнять 

вычисления по аналогии. 

Наблюдать за свойствами 

арифметических действий, 

делать выводы, использовать их 

при вычислениях. 

Прогнозировать результат 

деления (первую цифру ответа, 

количество цифр в ответе). 

Контролировать вычисления. 

Сотрудничать с товарищами  

при выполнении 

взаимопроверки. 

Моделировать условие задачи. 

Распределять роли при 

выполнении заданий в паре 

49 В 

частном 

0? 

С. 96—

97 

Тема. Деление чисел (случай – 

нуль в середине частного) 

Цель. Формирование умений 

выполнять деление чисел (случай, 

когда в середине частного 

получается 0) 

50 Делим 

на 

круглое 

число 

С. 98—

99 

Тема. Деление круглых чисел 

Цель. Формирование умений 

выполнять деление круглых чисел 

51 Вычисля

ем устно 

и 

письмен

но 

С. 100—

101 

Тема. Закрепление изученного 

Цели. Формирование умений 

прогнозировать результат 

вычислений (последняя цифра 

суммы, разности, произведения; 

первая цифра частного; число цифр 

в ответе). Формирование умений 

выполнять умножение и деление 

многозначных чисел 

46

—

47 

Закрепление изученного 

С. 102—105 

Геометрические фигуры (8 ч) 
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54 Что 

изучает 

геометри

я 

С. 106—

107 

Тема. Геометрические фигуры 

Цели. Формирование первичных 

представлений о плоских и 

пространственных геометрических 

фигурах. Развитие 

пространственных представлений 

учащихся. Отработка 

вычислительных навыков 

Различать плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры. 

Решать геометрические задачи 

в 2-3 действия на определение 

длины стороны, площади, 

периметра прямоугольника. 

Различать видимые и 

невидимые элементы куба на 

чертеже. 

Чертить некоторые 

пространственные фигуры на 

клетчатой бумаге. 

Вычислять площадь 

поверхности куба. 

Вычислять значение выражения. 

Решать уравнения. 

Решать задачи на определение 

стоимости покупки, цены и 

количества товара. 
 
Соотносить названия и 

изображения геометрических 

фигур, пространственные 

геометрические фигуры и 

предметы окружающей 

обстановки. 

Использовать свойства сторон 

прямоугольника при 

вычерчивании и решении задач. 

Выявлять общие свойства 

разных четырехугольников, 

определять различия. 

Обобщать знания о 

четырехугольниках. 

Классифицировать 

четырехугольники; 

треугольники. 

Давать качественную оценку 

вычислений при решении задач 

(«хватит ли…», «успеет ли…» и 

т. д.). 

55 Четыреху

гольники 

С. 108—

109 

Тема. Четырехугольники 

Цели. Систематизация знаний 

учащихся о четырехугольниках. 

Формирование представлений об 

общих свойствах и различиях 

прямоугольника и квадрата.  

Развитие пространственных 

представлений учащихся. 

Отработка вычислительных 

навыков 

56 Решаем 

задачи 

С. 110—

111 

Тема. Решение задач на 

определение площади и периметра 

прямоугольника 

Цели. Знакомство с формулами 

периметра и площади 

прямоугольника. Формирование 

умений решать задачи 

(усложненные) на определение 

площади и периметра 

прямоугольника. Отработка 

вычислительных навыков 

57 Треуголь

ники 

С. 112—

113 

Тема. Треугольники 

Цели. Систематизация знаний 

учащихся о видах треугольников. 

Формирование умений изображать 

геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге; решать задачи 

(усложненные) на определение 

площади и периметра 

прямоугольника. Развитие 

пространственных представлений 

учащихся. Отработка 

вычислительных навыков 
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58 Куб 

С. 114—

115 

Тема. Куб 

Цели. Знакомство с 

многогранниками (на примере 

куба). Формирование умений 

изображать геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге. 

Развитие пространственных 

представлений учащихся. 

Отработка вычислительных 

навыков 

Решать нестандартные задачи 

по выбору. 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по теме 

«Длина и ее измерение»: 

подбирать материал по теме; 

участвовать в подготовке 

викторины; проводить 

исследование. Планировать 

свою деятельность в 

соответствии с поставленной 

целью 59

—

61 

Закрепление изученного 

С. 116—121 

Резерв                      1 ч 

3-я четверть (40 ч) 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ (продолжение) 

Масса и ее измерение (4 ч) 

62 Центнер 

Часть 2 

С. 6—7 

Тема. Центнер 

Цели. Знакомство с новой 

единицей массы «центнер». 

Формирование представлений о 

соотношениях между изученными 

единицами массы. 

Переводить единицы массы. 

Сравнивать массу и 

упорядочивать предметы по 

массе. 

Выполнять арифметические 

действия с именованными 

числами (с массой). 

Решать задачи, содержащие 

единицы массы. 

Вычислять значение выражения 

с многозначными числами. 

Решать уравнения. 
 
Давать качественную оценку 

вычислений при решении задач. 

Моделировать условия задач. 

Пользоваться справочными 

материалами учебника 

63 Перевод

им 

единицы 

массы 

С. 8—9 

Тема. Соотношения между 

единицами массы 

Цели. Формирование умений 

выражать массу предметов в 

разных единицах; сравнивать 

массу предметов, выполнять 

арифметические действия с 

единицами массы; решать 

текстовые задачи, содержащие 

единицы массы. Отработка 

вычислительных навыков 

64 Ровно 

столько 

же 

С. 10—11 

Тема. Решение текстовых задач 

Цели. Формирование умений 

выполнять арифметические 

действия с величинами; решать 

текстовые задачи, содержащие 

единицы массы. Отработка 

вычислительных навыков 
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65 
Закрепление изученного 

С. 12—13 

Умножение многозначных чисел (12 ч) 

66 Как 

умножаю

т 

на 

двузначн

ое число 

С. 14—15 

Тема. Умножение на двузначное 

число 

Цели. Знакомство с алгоритмом 

умножения на двузначное число 

Выполнять умножение на 

двузначное число. 

Осваивать приемы устного 

умножения. 

Вычислять значение выражения 

в 3–4 действия. 

Решать задачи разными 

способами. 

Вычислять площадь 

многоугольника разными 

способами. 

Решать задачи на движение в 

противоположных направлениях 

(определять расстояния). 
 
Устанавливать аналогию в 

вычислениях, использовать ее 

при выполнении вычислений. 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Прогнозировать результат 

умножения нескольких чисел. 

Предлагать разные способы 

вычислений. 

Читать схемы, моделирующие 

условие задачи. 

Моделировать условия задач. 

Контролировать правильность 

вычислений. 

Устанавливать закономерность 

при умножении некоторых 

чисел, составлять равенства в 

соответствии с этой 

закономерностью. 

Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре 

67 Умножа

ем 

круглые 

числа 

С. 16—

17 

Тема. Умножение круглых чисел 

Цель. Формирование умений 

выполнять умножение круглых 

чисел; решать текстовые задачи на 

стоимость 

68 Приемы 

умножен

ия 

С. 18—

19 

Тема. Приемы умножения 

Цели. Знакомство с приемами 

устного умножения. 

Формирование умений выполнять 

умножение на двузначное число; 

применять  свойства 

арифметических действий при 

вычислениях; решать текстовые 

задачи разными способами 

69 Движени

е 

в 

противо

положн

ых 

направле

ниях 

С. 20—

21 

Тема. Задачи на движение в 

противоположных направлениях 

Цели. Формирование умений 

решать задачи на движение в 

противоположных направлениях.  

Формирование умений выполнять 

умножение на двузначное число 

70

—

71 

Закрепление изученного 

С. 22—23 
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72 Умножа

ем на 

трехзнач

ное 

число 

С. 24—

25 

Тема. Умножение на трехзначное 

число 

Цели. Знакомство с алгоритмом 

умножения на трехзначное число 

Формирование первичных 

представлений  о приближенных 

вычислениях 

Выполнять умножение на 

трехзначное число. 

Осваивать приемы устного 

умножения. 

Вычислять значение выражения 

в 3–4 действия. 

Решать задачи на 

пропорциональную зависимость; 

на движение в 

противоположных 

направлениях. 
 
Устанавливать аналогию в 

вычислениях, использовать ее 

при выполнении вычислений. 

Прогнозировать результат 

умножения нескольких чисел. 

Оценивать результат 

умножения (определять 

ближайшее круглое число). 

Наблюдать за свойствами 

произведения, делать выводы, 

использовать их при 

вычислениях. 

Вычленять величины, связанные 

пропорциональной 

зависимостью. Использовать 

обобщенный способ решения 

задач на пропорциональную 

зависимость. 

Предлагать разные способы 

решения задач. 

Устанавливать закономерность 

73 Трениру

емся в 

логике 

С. 26—

27 

Тема. Значение произведения 

Цели. Знакомство с частными 

свойствами умножения 

(зависимость значения 

произведения от изменения одного 

из множителей). Формирование 

умений решать текстовые задачи, 

используя свойства умножения, 

выполнять умножение 

трехзначных чисел. Формирование 

умений понимать логические 

конструкции  «если..., то...» 

74 Повторяе

м, что 

узнали 

С. 28—

29 

Тема. Повторение 

Цели. Формирование умений 

решать текстовые задачи. 

Отработка навыков устных и 

письменных вычислений 

75 Практич

еская 

работа 

С. 30—

31 

Тема. Практическая работа 

Цели. Формирование умений 

решать текстовые задачи на 

стоимость. Развитие умений 

планировать деятельность, 

выбирать оптимальный вариант из 

возможных. Развитие 

коммуникативных навыков 
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76

—

77 

Закрепление изученного 

С. 32—37 

при умножении некоторых 

чисел, составлять равенства в 

соответствии с этой 

закономерностью. 

Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре. 

Использовать полученные 

знания в бытовых ситуациях. 

Планировать свою деятельность 

в соответствии с поставленной 

целью. 

Узнавать новые сведения из 

истории математики 

Площадь и ее измерение (5 ч) 

78 Квадрат

ный 

метр 

С. 38—

39 

Тема. Единицы площади 

(квадратный метр) 

Цели. Повторение: квадратный 

метр — основная единица 

площади (смысл, обозначение); 

доли, нахождение доли числа. 

Формирование умений применять 

представления о площади при 

решении текстовых задач. 

Вычислять площадь 

прямоугольника, определять 

неизвестную сторону. 

Находить значение выражения 

разными способами. 

Переводить единицы площади. 

Сравнивать площади. 

Выполнять арифметические 

действия с именованными 

числами (площадью). 

Решать задачи, содержащие 

единицы площади. 

Выполнять умножение на 

двузначное и трехзначное число, 

деление на однозначное число. 
 
Соотносить единицы площади 

друг с другом и с размерами 

участка. 

Конструировать прямоугольник 

79 Меньше 

квадратн

ого 

метра 

С. 40—

41 

Тема. Единицы площади 

(квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр) 

Цели. Знакомство с новой 

единицей площади (квадратный 

дециметр). Формирование 

представлений о соотношениях 

между 1 дм
2
 и 1 см

2
. 

Формирование умений выражать 

площадь в разных единицах; 

сравнивать площади 
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80 Составля

ем 

таблицу 

единиц 

площади 

С. 42—

43 

Тема. Соотношения между 

единицами площади 

Цели. Формирование 

представлений о квадратном 

миллиметре и соотношениях 

между единицами площади. 

Формирование умений выражать 

площадь в разных единицах; 

сравнивать площади; решать 

текстовые задачи, используя 

представления о площади 

предметов 

заданного размера из 

прямоугольников меньшей 

площади. 

Использовать полученные 

знания при решении задач с 

практическим содержанием. 

Ориентироваться в чертежах, 

рисунках-схемах при 

выполнении заданий 

81 Измерен

ие 

больших 

участков 

С. 44—

45 

Тема. Единицы площади (ар, 

гектар, квадратный километр) 

Цели. Знакомство с единицами 

площади, которые используются 

при измерении больших участков. 

Формирование умений решать 

текстовые задачи, содержащие 

единицы площади 

82 
Закрепление изученного 

С. 46—47 

Деление многозначных чисел (14 ч) 

83 Деление 

— 

действие, 

обратное 

умножен

ию 

С. 48—49 

Тема. Деление — действие, 

обратное умножению 

Цели. Повторение: взаимосвязь 

умножения и деления. 

Формирование умения подбирать 

цифру частного (в частном 

однозначное число) 

Выполнять деление 

многозначного числа: 

 на двузначное число; 

 на трехзначное круглое число. 

Проверять результат деления 

умножением. 

Выполнять арифметические 

действия с многозначными 

числами. 

Вычислять значение выражения 

в 3–4 действия. 

Решать задачи на движение; на 

движение в противоположных 

направлениях; на нахождение 

84 Делим  с  

остатком 

С. 50—

51 

Тема. Деление с остатком 

Цели. Повторение: деление с 

остатком. Формирование умений 

подбирать цифру частного; 

выполнять деление на двузначное 

число (в частном двузначное 

число) 
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85 Что  в  

частном

? 

С. 52—

53 

Тема. Нуль в середине частного 

Цель. Формирование умений 

подбирать цифру частного; 

выполнять деление на двузначное 

число (в частном трехзначное 

число); решать текстовые задачи 

на расход материалов 

произведения, деление на части 

и по содержанию. 

Решать уравнения. 
 
Моделировать условия задач на 

движение. 

Давать качественную оценку 

вычислений при решении задач. 

Прогнозировать результат 

деления (определять первую 

цифру ответа, количество цифр 

в ответе). 

Оценивать результат деления 

(определять между какими 

круглыми числами находится 

ответ). 

Устанавливать закономерность 

при делении некоторых чисел, 

составлять равенства в 

соответствии с этой 

закономерностью. 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания 

86 Оценива

ем 

частное 

С. 54—

55 

Тема. Деление многозначного 

числа на двузначное 

Цель. Формирование умений 

выполнять деление многозначных 

чисел на двузначное число; решать 

текстовые задачи на расход 

материалов 

86 Как 

вычесть 

сумму из 

числа 

С. 54—

55 

Тема. Вычитание суммы из числа 

Цели. Знакомство с приемами 

вычитания суммы из числа. 

Формирование умений выполнять 

вычитание чисел с переходом 

через разряд; записывать 

вычисления в столбик; 

моделировать условие задачи 

87

—

89 

Закрепление изученного 

С. 56—59 

90 Скорост

ь 

С. 60—

61 

Тема. Расширение понятия 

«скорость» 

Цели. Формирование 

представлений о скорости работы, 

чтения, расхода материалов. 

Формирование умений выполнять 

деление многозначных чисел на 

двузначное число 

Соотносить понятия «скорость 

работы» и 

«производительность». 

Решать задачи на определение 

объема работы, 

производительности и времени 

работы; на совместную работу. 

Выполнять умножение и 

деление многозначных чисел: 

 на двузначное число; 

 на трехзначное число; 

 на круглые числа. 

Вычислять значение выражения 

в 4–5 действий. 

Решать задачи на движение; на 

встречное движение; на деление 

с остатком. 

Выполнять арифметические 

действия с многозначными 

91 Производ

ительност

ь труда 

С. 62—63 

Тема. Производительность труда 

Цели. Формирование 

представлений о 

производительности труда, о 

взаимосвязи  производительности, 

времени работы и общего объема 

работы. Формирование умений 

выполнять деление многозначных 

чисел на двузначное число; 

определять общий объем работы, 

производительность, время работы 
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92 Делим 

на 

трехзнач

ное 

число 

С. 64—

65 

Тема. Деление на трехзначное 

число 

Цели. Формирование умений 

выполнять деление на трехзначное 

число; решать текстовые задачи на 

производительность 

числами; с именованными 

числами. 

Решать уравнения. 
 
Соотносить понятие 

«скорость» со временем 

выполнения того или иного 

действия. 

Использовать обобщенный 

способ решения задач, 

использующих понятие 

«скорость». 

Моделировать условия задач на 

движение. 

Прогнозировать результат 

деления (определять первую 

цифру ответа, количество цифр 

в ответе). 

Оценивать результат 

вычислений, заменять числа при 

вычислениях ближайшими 

круглыми числами. 

Контролировать правильность 

вычислений 

93 Оценива

ем 

результа

т 

вычисле

ний 

С. 66—

67 

Тема. Оценивание результата 

вычислений 

Цели. Формирование умений 

округлять результаты действий с 

величинами;  выполнять деление 

на трехзначное число; решать 

текстовые задачи на 

производительность 

94

—

96 

Закрепление изученного 

С. 68—71 

Время и его измерение (4 ч) 

97 Единиц

ы 

времени 

С. 72—

73 

Тема. Единицы времени 

Цели. Повторение: соотношения 

между единицами времени. 

Формирование умений выражать 

промежутки времени в разных 

единицах времени; решать 

текстовые задачи, содержащие 

единицы времени. Отработка 

вычислительных навыков 

Переводить единицы времени. 

Сравнивать промежутки 

времени и упорядочивать их. 

Выполнять арифметические 

действия с именованными 

числами (временем). Решать 

задачи, содержащие единицы 

времени. 

Выполнять арифметические 

действия с многозначными 

числами. 

Вычислять значение выражения 

в 4–5 действий. 

Решать задачи на 

производительность, на 

совместную работу; на 

встречное движение 

(определение времени); на 

98 Календа

рь и 

часы 

С. 74—

75 

Тема. Календарь и часы 

Цели. Формирование 

представлений о веке. 

Формирование умений выражать 

промежутки времени в разных 

единицах времени; решать 

текстовые задачи, содержащие 

единицы времени. Отработка 

вычислительных навыков 
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99

—

100 

Закрепление изученного 

С. 76—79 

определение длительности 

событий. 

Решать уравнения. 
 
Контролировать правильность 

вычислений. 

Ориентироваться в календаре, 

расписании, рисунках-схемах. 

Решать нестандартные задачи 

по выбору 

Резерв                      1 ч  
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4-я четверть (32 ч) 

Работа с данными (6 ч) 

101 Предста

вление 

информа

ции 

С. 80—

81 

Тема. Представление информации 

Цели. Обобщение представлений 

учащихся о способах 

представления информации (текст, 

таблица, схема, рисунок). 

Отработка вычислительных 

навыков 

Выполнять арифметические 

действия с многозначными 

числами. 

Решать задачи на стоимость, на 

производительность, на 

встречное движение. 
 
Находить нужную информацию 

в таблице, заполнять таблицы, 

объяснять смысл табличных 

данных. 

Записывать результаты 

подсчетов в таблице, 

систематизировать их, 

анализировать, делать выводы. 

Ориентироваться в диаграммах 

и графиках, находить нужную 

информацию. 

Выполнять действия по 

заданному алгоритму. 

Планировать вычислительную 

деятельность, решение задачи. 

Контролировать правильность 

вычислений разными способами. 

Моделировать условие задачи. 

Находить нужную  

информацию, пользуясь 

разными источниками 

102 Таблицы 

С. 82—

83 

Тема. Работа с таблицами 

Цели. Формирование умений 

находить нужную информацию в 

таблице; заполнять таблицы; 

объяснять данные, представленные 

в таблице. Отработка 

вычислительных навыков 

103 Диаграм

мы 

С. 84—

85 

Тема. Диаграммы 

Цели. Знакомство с диаграммами 

разного вида. Формирование 

умений находить нужную 

информацию по диаграмме. 

Отработка вычислительных 

навыков 

104 Планиро

вание 

С. 86—

87 

Тема. Планирование действий 

Цели. Развитие представлений 

учащихся о планировании 

действий при решении 

арифметических задач и 

упражнений и в бытовых 

ситуациях. Знакомство с понятием 

«алгоритм». Отработка 

вычислительных навыков 

105 Контрол

ь и 

проверка 

С. 88—

89 

Тема. Контроль и проверка 

Цели. Обобщение знаний 

учащихся о способах проверки 

правильности результатов 

вычислений. Формирование 

умений выполнять взаимо- и 

самопроверку. Отработка 

вычислительных навыков и 

умений решать текстовые задачи 

106 
Закрепление изученного 

С. 90—91 
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ОБЗОР КУРСА МАТЕМАТИКИ (26 ч) 

Числа и величины (7 ч) 

107 Запись 

чисел 

С. 94—

95 

Тема. Чтение и запись чисел 

Цели. Обобщение представлений 

учащихся о десятичной системе 

записи чисел.   Повторение: 

называние и запись многозначных 

чисел 

Читать, записывать и 

сравнивать многозначные 

числа. 

Раскладывать многозначные 

числа на разрядные слагаемые. 

Выполнять арифметические 

действия с многозначными 

числами (устно и письменно). 

Переводить единицы массы, 

вместимости, времени. 

Выполнять арифметические 

действия с именованными 

числами. 

Упорядочивать величины в 

порядке возрастания/убывания. 

Решать задачи на разностное и 

кратное сравнение; определение 

длительности, начала, конца 

события; на производительность 

и совместную работу. 
 
Углублять полученные знания. 

Находить нужную  

информацию, пользуясь 

разными источниками. 

Переводить информацию из 

одного вида в другой (например, 

табличные данные отмечать на 

схеме) 

108 Сравнен

ие чисел 

С. 96—

97 

Тема. Сравнение чисел 

Цели. Обобщение знаний 

учащихся о сравнении чисел.   

Повторение: правила сравнения 

чисел 

109 Задачи 

на 

сравнени

е 

С. 98—

99 

Тема. Задачи на сравнение 

Цели. Обобщение знаний 

учащихся о способах решения 

задач на разностное и кратное 

сравнение. Отработка умений 

решать текстовые задачи на 

разностное и кратное сравнение, 

на увеличение/уменьшение в 

несколько раз и на несколько 

единиц. Отработка 

вычислительных навыков 

110 Масса и 

вместим

ость 

С. 100—

101 

Тема. Масса и вместимость 

Цели. Обобщение знаний 

учащихся о единицах массы и 

вместимости.   Повторение: 

соотношения между единицами 

массы; сравнение масс, 

упорядочивание предметов по 

массе; сравнение вместимости 

сосудов; действия с 

именованными числами 

111 Время 

С. 102—

103 

Тема. Единицы измерения времени 

Цель. Обобщение знаний 

учащихся о единицах времени.   

Повторение: соотношения между 

единицами времени; сравнение 

промежутков времени, 

упорядочивание промежутков 

времени по длительности; 

действия с именованными числами 
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112

—

113 

Комплексное повторение изученного 

С. 104—107 

Арифметические действия (7 ч) 

114 Сложени

е и 

вычитан

ие 

С. 108—

109 

Тема. Сложение и вычитание 

Цели. Обобщение знаний 

учащихся об арифметических 

действиях сложения и вычитания. 

Повторение: решение текстовых 

задач на сложение и вычитание; 

отработка вычислительных 

навыков 

Выполнять арифметические 

действия с многозначными 

числами. 

Выполнять вычисления 

рациональным способом. 

Определять порядок действий и 

вычислять значение выражения. 

Решать задачи на все действия. 

Составлять краткую запись 

условия. Составлять 

выражение для решения задачи. 

Решать задачи разными 

способами. 

Понимать буквенную 

символику. Соотносить законы 

арифметических действий с 

соответствующими формулами. 

Решать уравнения. 
 
Ориентироваться в схемах. 

Правильно использовать в речи 

названия компонентов 

арифметических действий и 

числовых выражений. 

Моделировать условие задачи. 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

Давать качественную оценку 

вычислений при решении задач. 

Углублять полученные знания. 

Находить нужную  

информацию, пользуясь 

разными источниками 

 

115 Умноже

ние и 

деление 

С. 110—

111 

Тема. Умножение и деление 

Цели. Обобщение знаний 

учащихся об арифметических 

действиях умножения и деления. 

Повторение: решение текстовых 

задач на умножение и деление; 

отработка вычислительных 

навыков 

116 Числово

е 

выражен

ие 

С. 112—

113 

Тема. Числовое выражение 

Цели. Обобщение знаний 

учащихся о числовых выражениях 

(названия числовых выражений, 

порядок действий в выражении, 

использование скобок в записи 

числового выражения). 

Повторение: составление 

выражений при решении 

текстовых задач; отработка 

вычислительных навыков 

117 Свойств

а 

арифмет

ических 

действий 

С. 114—

115 

Тема. Свойства арифметических 

действий 

Цели. Обобщение знаний 

учащихся о свойствах 

арифметических действий. 

Повторение: решение текстовых 

задач разными способами 

118 Способы 

проверк

и 

вычисле

ний 

С. 116—

117 

Тема. Способы проверки 

вычислений 

Цели. Формирование умений 

оценивать результат вычислений 

разными способами 
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119

—

120 

Комплексное повторение изученного 

С. 118—119 

Фигуры и величины (5 ч) 

121 Распозна

вание 

геометри

ческих 

фигур 

С. 120—

121 

Тема. Распознавание 

геометрических фигур 

Цель. Отработка умений различать 

геометрические фигуры на 

рисунке, выделять их общие 

свойства и отличия 

Распознавать геометрические 

фигуры, правильно употреблять 

их названия. 

Чертить геометрические 

фигуры с заданными 

свойствами. 

Переводить единицы длины, 

площади; сравнивать и 

упорядочивать величины. 

Выполнять арифметические 

действия с многозначными 

числами, с именованными 

числами. 

Вычислять периметр и площадь 

прямоугольника. 

Оценивать площадь 

криволинейной фигуры на 

клетчатой бумаге. 
 
Определять сходства и различия 

геометрических фигур. 

Выполнять геометрические 

построения по заданному 

алгоритму. 

Ориентироваться в схемах. 

Соотносить реальные размеры 

объекта и размеры его 

изображения на схеме. 

Моделировать условие задачи. 

Углублять полученные знания. 

Находить нужную  

информацию, пользуясь 

разными источниками. 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по теме 

«Геометрические фигуры»: 

подбирать материал по теме; 

моделировать 

пространственные фигуры; 

проводить исследование 

соотношения между единицами 

объема. Планировать свою 

деятельность в соответствии с 

поставленной целью 

122 Построе

ние 

геометри

ческих 

фигур 

С. 122—

123 

Тема. Построение геометрических 

фигур 

Цель. Отработка умений 

изображать геометрические 

фигуры с помощью линейки и 

циркуля 

123 Длина 

С. 124—

125 

Тема. Измерение длины 

Цели. Обобщение знаний 

учащихся о единицах длины. 

Отработка умений измерять длину 

отрезка, изображать отрезок 

заданной длины; вычислять 

периметр прямоугольника 

124 Площадь 

С. 126—

127 

Тема. Измерение площади 

Цели. Обобщение знаний 

учащихся о единицах площади. 

Отработка умений определять 

площадь геометрической фигуры 

на клетчатой бумаге; вычислять 

площадь прямоугольника 

125 
Комплексное повторение изученного 

С. 128—129 

Решение текстовых задач (5 ч) 

126 Задачи на 

стоимость 

С. 130 

Тема. Решение задач на стоимость Решать задачи в 2–4 действия 

на определение стоимости, цены 

и количества товара; на 
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127

-

128 

Задачи на 

движение 

С. 131—

134 

Тема. Решение задач на движение движение в одном направлении 

и противоположных; на 

определение объема, 

производительности и времени 

работы; на совместную работу; 

на доли. 

Составлять краткую запись 

условия. 
 
Моделировать условие задачи. 

Использовать обобщенные 

способы решения задач на 

движение, на 

производительность. 

Оценивать верность 

высказываний. 

Ориентироваться в тестовой 

форме проведения аттестации 

129 Задачи 

на 

производи

тельность 

С. 135 

Тема. Решение задач на 

производительность 

130 Задачи на 

доли 

С. 136—

137 

Тема. Решение задач на доли 

131-

132 

Комплексное повторение изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1—4 классы 
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Пояснительная записка 

 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. 

Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 

лет целостного и системного представления о мире и месте человека в нём. Это и 

определяет его цель — формирование знаний о природе, человеке и обществе, 

осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание 

правильного отношения к окружающему миру. 

 

Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и 

причинно-следственные связи, выявлять последовательность процессов и 

прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание 

своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в 

знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

    При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные 

дидактические принципы: научности, доступности, систематичности, 

последовательности, а также принципы развития, гуманитаризации, 

целостности образа мира, культуросообразности, вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт 

интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» 

положено диалектическое единство системы «природа — человек — общество». 

Сведения о каждой составляющей этой системы также носят интегрированный 

характер и относятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведения о 

природе включают элементы географии, геологии, метеорологии, почвоведения, 
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биологии, физики, химии. Интеграция этих элементов создаёт условия для 

формирования у младших школьников представления о природе как едином 

целом, в котором все компоненты взаимодействуют  друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности 

представлены в курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, 

экономики и других отраслей научного знания. Человек в данном курсе 

рассматривается как биосоциальное существо. В связи с этим сведения о человеке 

являются связующим звеном между знаниями о природе и знаниями о социальной 

действительности. У детей формируется первоначальное понятие о человеке как 

живом организме, выясняется его сходство с животными, а также различия между 

ними. Обращается внимание на такие отличительные особенности человека, как 

логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с 

использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного 

развития человека: общение с другими людьми и познание окружающего мира. 

Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого 

человека как культурного и образованного гражданина своей страны. 

Пропедевтические знания по истории в начальной школе в рамках курса 

«Окружающий мир» нацелены на формирование . 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип 

реализуется за счёт создания условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творчества детей в различной деятельности. Усвоение 

учащимися знаний и умений рассматривается как средство развития, а не 

самоцель. 

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 

Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными 

эмоциями, их влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети 

убеждаются в необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются 

некоторым приёмам владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по 

развитию эстетического восприятия окружающего мира. Программа 

последовательно раскрывает не только научную и практическую значимость 

изучаемых объектов, но и их эстетическую ценность для человека и общества в 

целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия 

разнообразных заданий на сравнение объектов, выявление их существенных 

признаков, классификацию, установление причинно-следственных связей и 

зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития 

наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким 

образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. 

В учебных пособиях предлагаются задания для развития умения работать со 

схемами, моделями, характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, 
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энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить 

нужную информацию и обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной 

составляющей содержания курса, осознание школьниками необходимости 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о 

достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной 

страны и бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми 

непреходящей ценности культурного наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип 

спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса 

«Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К 

вопросам, изученным на предыдущих этапах, учащиеся неоднократно 

возвращаются на последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 

1–2-м классах учащиеся получают первые представления о воде, воздухе, камнях, 

растениях и животных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, 

измерениях и др.), то в 3–4 классах с помощью этих способов они изучают 

свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы растений и 

животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 

реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и 

вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 

закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума 

содержания начального общего образования и требований к уровню подготовки 

обучающихся в образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент 

окончания детьми начальной школы, предусмотренных новым Государственным 

стандартом начального общего образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания 

для дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения 

полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают 

блоки заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в 

вариативной части занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей (творческая работа, интеллектуальный марафон). Они 

предполагают наличие определённого уровня развития воображения и 

нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности 

младших школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, 

выходящих за рамки содержания учебника. Все задания вариативной части 

выполняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались 

также и специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и 

экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли 

главного метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в 
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основном общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. 

Постепенно они становятся более длительными и систематическими. На смену 

общеклассным наблюдениям приходят групповые и индивидуальные. Однако в 

дальнейшем процессе обучения различные виды наблюдений комбинируются 

друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим 

миром используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также 

длительные опыты, проведение которых может занимать несколько дней. 

Главным при этом является вооружение учащихся методом познания, подведение 

их к осознанию способности человека путём опытов изучать свойства различных 

объектов окружающего мира. Постепенно одним из важнейших способов 

приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная 

деятельность при этом усиливается постановкой гипотезы, её проверкой, отбором 

относящейся к ней информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в 

течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. 

Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объектами: 

жидкостями, газами, твёрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в 

процессе выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются 

работы с планами и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой 

природы, рисунками, таблицами, схемами и диаграммами, а также графические 

практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру 

природных и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, 

выявлять последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют 

готовые модели и конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся 

работать в коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий 

результат. В связи с этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в 

парах постоянного и сменного состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают 

новые формы общения, решают конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, 

ведущей в дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном 

возрасте, в процессе изучения предмета «Окружающий мир» часто используются 

игры (дидактические и ролевые). По мере формирования у учеников 

познавательных интересов и основных компонентов учебной деятельности доля 

игры в обучении сокращается и на первое место выходит практико-

ориентированная деятельность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются 

уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов 

или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. 

Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной 
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обстановке. Эти представления используются на последующих уроках как основа 

для формирования конкретных знаний и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с 

объектами природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают 

различные предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств 

некоторых из них. Ученики получают разные или одинаковые для всех задания и 

выполняют их под руководством учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда 

педагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников 

из-за сложности изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. 

Демонстрация изображений объектов проводится также в связи с недоступностью 

их для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» 

учащиеся усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в 

реальных жизненных ситуациях: умения организовать свою деятельность, 

определив её цели и задачи; взаимодействовать в группе в процессе этой 

деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе формируются также 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам 

поведения в школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей в соответствии с этими нормами. 

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по 

каждому году обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный 

минимум, которым должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы 

успешно продолжить дальнейшее обучение, так и определяют зону ближайшего 

развития учащихся — знания и умения, которыми дети могут овладеть за счёт 

более полного усвоения содержания программы благодаря своей 

любознательности и способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается 

в усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

среднем звене школы, а также в формировании универсальных учебных действий: 

познавательных (общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и 

личностных, которые способствуют овладению младшими школьниками 

компетентностью «уметь учиться». 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который 

включает учебники, рабочие тетради и методические рекомендации для 

учителя. 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие. 

2 класс 
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Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий 

мир». Методическое пособие. 

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 

класс. Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 

класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе 

по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие. 

4 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 

класс. Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 

класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе 

по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс (66 ч) 

Пришла пора учиться (13 ч) 

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 (13 ч) 

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 
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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 (21 ч) 

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 (17 ч) 

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. 

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). 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

1 класс 

Учащиеся должны знать: 

• основные части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); 

• органы чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа) и их значение;                / 
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• виды эмоционального состояния человека (грустный, весёлый, удивлённый, 

испуганный); 

• о здоровом образе жизни и элементарных  правилах личной гигиены; 

• о предметах личной гигиены и их назначении; 

• о профессиях родителей и работников школы; 

• о безопасном поведении дома, в школе, на улице, в природе и общественных 

местах; 

• свои имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

• название страны, её столицу; 

• герб и флаг России; 

• виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

• названия частей растений; 

•отличительные признаки деревьев, кустарников и травянистых растений, 

лиственных и хвойных растений; 

•названия некоторых насекомых, рыб, птиц и зверей (по 3—4 представителя); 

• о значении домашних животных в жизни человека; 

• наиболее характерные признаки времён года (состояние неба, тепло или 

холодно, виды осадков, состояние растений и животных); 

• названия месяцев в году и дней в неделе; 

• некоторые охраняемые растения и животные. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать эмоциональные состояния людей (грусть, веселье, удивление, испуг); 

• выполнять элементарные правила личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природе и 

общественных местах; 

• приводить примеры видов труда людей; 

• выражать приветствие, благодарность, просьбу; правильно вести себя за столом 

и в общественных местах; 

• различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод); 

• приводить примеры дикорастущих и культурных растений, домашних и диких 

животных; 

• ухаживать за комнатными растениями; 

• правильно вести себя в природе. 

Учащиеся могут знать: 

•названия основных возрастных периодов жизни человека (младенец, 

дошкольник, школьник, подросток, взрослый, старый человек); 

• о самонаблюдении и самоконтроле; 

2 класс  (68 ч) 

Как люди познают мир (15 ч) 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — 

учёные, разнообразие их профессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление 

о приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью 

термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за 

сезонными изменениями в природе. 
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Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. 

Значение и использование символов и знаков человеком. 

Искусство как способ познания мира. 

Мы живём на планете Земля (14 ч) 

Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная 

система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — 

Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, 

смена дня и ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью 

приборов; искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, 

исследование морей и океанов. 

Природа вокруг нас (23 ч) 

Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; 

энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня 

человеком. Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни 

растений и животных на суше и в воде. 

Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям 

жизни на примере леса. 

Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности 

к условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в 

природе. Влияние человека на живую природу, необходимость бережного 

отношения к природе. 

Люди вокруг нас (12 ч) 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член 

общества. Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в 

жизни человека и общества. Значение совместного труда в обществе. 

Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение 

обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам семьи. 

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в 

гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в 

обществе. 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

Учащиеся должны знать: 

• о значении наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

• строение и назначение термометра; 

- о назначении справочной литературы; 

• названия планет земной группы: Меркурий, Венера, Марс; 
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•  нашей планеты (Земля) и нашей звезды (Солнце); 

•Луна     спутник Земли; 

• глобус       модель Земли; 

• названия материков и океанов; 

• об источниках звука; 

• о вреде шума; 

• правила безопасного обращения с электроприборами; 

• о значении камня в жизни человека; 

• условия жизни растений и животных; 

• характерные признаки времён года (продолжительность дня, положение Солнца 

на небосклоне, состояние неба, температура воздуха, вид осадков, состояние 

растений и животных); 

• о значении совместного труда в обществе; 

• о значении бюджета; 

• правила поведения в общественных местах. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры приборов и инструментов; 

• пользоваться термометром; 

• различать тела природы и изделия; 

• приводить примеры тел и веществ; 

• приводить примеры источников энергии; 

• приводить примеры растений суши и водоёмов (3—4); 

• приводить примеры животных суши и водоёмов (3—4); 

• различать времена года по характерным признакам; 

• правильно вести себя дома, на улице, в гостях. 

Учащиеся могут знать: 

• имена некоторых учёных и изобретателей (3—4); 

• о путешествии как способе познания мира; 

• о великих географических открытиях; 

• названия планет Солнечной системы; 

• отличие планеты от звезды; 

• об использовании электрической энергии в жизни человека; 

• о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

• о значении окружающей среды; 

• о приспособленности растений и животных к условиям жизни на суше и в воде; 

• некоторые взаимосвязи в живой природе; 

• о влиянии деятельности человека на живую природу. 

Учащиеся могут уметь: 

• приводить   примеры   веществ   в   разных   состояниях (твёрдом, жидком и 

газообразном); 

• проводить наблюдения и простейшие опыты, фиксировать их результаты; 

• определять время по часам; 

• приводить примеры признаков приспособленности растений и животных к 

условиям жизни на суше и в воде. 

 

3 класс (68 ч) 
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Природа вокруг нас (8 ч) 

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 (16 ч) 

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, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные 

водоёмы; пруд, водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, 

иней, изморозь. Круговорот 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: твёрдые, 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 её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие 

почвы от горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана 

почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

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. 
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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, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки. 

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, 

питание, размножение 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. 

Человек (10 ч) 

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, её значение. Необходимость укрепления органов 

кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных 

заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена. 

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. 

Эмоции и темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 

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. Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. 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. 
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Основные требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

Учащиеся должны знать: 

• что такое явление природы; 

• что такое горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные стороны 

горизонта; 

• устройство компаса; 

• о трёх состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в 

другое; 

• о круговороте воды в природе; 

• легко определяемые свойства воды (3—4); 

• о водоёмах (река, озеро, море); 

• о значении воды в жизни человека, необходимости её охраны и рационального 

использования; 

• легко определяемые свойства воздуха (3—4); 

• состав воздуха (азот, кислород, углекислый газ, примеси); 

• о необходимости охраны воздуха от загрязнения; 

• что такое горные породы и полезные ископаемые; 

• свойства 3—4 полезных ископаемых, их использование 

человеком; 

о необходимости бережного использования полезных 

ископаемых; 

• о почве, её значении и необходимости охраны; 

• о четырёх царствах живой природы; 

• об органах растений и их значении; 

• особенности размножения и развития растений; 

• о некоторых группах растений и их отличительных 

признаках; 

• об отличительных признаках основных групп животных; 

• особенности передвижения, питания, размножения и 

развития животных; 

• некоторые взаимосвязи между компонентами неживой 

Учащиеся должны уметь: 

• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

• различать наиболее распространённые растения (5—6); 

• различать наиболее распространённых животных (7—8); 

• проводить наблюдения и простые опыты, фиксировать их результаты; 

• устанавливать некоторые связи между организмами и средой их обитания; 

• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

• выполнять правила личной гигиены; 

• оценивать своё поведение в природе; 

• выполнять правила поведения в природе; 

• находить на карте город (село), в котором они живут; 

• рассказывать о главных символах государства; 



Документ подписан электронной подписью. 

 

• рассказывать о символах своего города; 

• рассказывать о главных достопримечательностях своего города; 

• рассказывать об основных правах и обязанностях ребёнка. 

Учащиеся могут знать: 

• что такое открытая и закрытая линия горизонта; 

• что называют свойством тела и вещества; 

• о физических и химических явлениях природы; 

• об использовании энергии воды и ветра; 

• о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

• о разнообразии грибов и их значении в природе и жизни человека; 

• о значении бактерий в природе и жизни человека; 

• об особенностях питания и дыхания растений; 

• об условиях прорастания семян; 

• о предках культурных растений и домашних животных; 

• об обычаях и традициях своего народа; 

• об истории возникновения своего города (села); 

• историю возникновения герба своего города; 

• историю происхождения и развития основных символов государства; 

• основные моменты развития органов власти страны; 

• историю происхождения государственных наград. 

Учащиеся могут уметь: 

• находить стороны горизонта по местным признакам; 

• моделировать несложные природные процессы; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в живой и неживой природе; 

• выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания; 

• пользоваться различной справочной литературой; 

• получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

• сравнивать и делать выводы. 

и живой природы; 

• о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах её охраны; 

• названия важнейших органов человека и их функции; 

• основные правила личной гигиены; 

• какие народы живут на территории России; 

• символику своего города; 

• столицу России; 

• государственные символы России; 

• как называется главный закон страны; 

• как устроено наше государство; 

• основные права и обязанности ребёнка. 

 

4 класс (68 ч) 

Наш край (22 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость 

погоды. Предсказание погоды. 
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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 (12 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

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 (34 ч) 

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. 
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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 II. 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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 

• осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 

• способность к самооценке; 

• осознание себя как гражданина России, чувства гордости за свою Родину, 

ответственности за общее благополучие; 

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения; 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного 

края; 

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 

могут быть сформированы: 
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• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

• основы экологической культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; •различать формы поверхности суши 

(равнины, горы, 

холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, 

как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

крупные реки, границы России, некоторые города России; 

•приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природ-

ных сообществ и мероприятий по их охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные 

сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

•устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой 

природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и 

человеком); 

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра; 

• предсказывать погоду по местным признакам; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
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• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; • приводить примеры приспособленности 

растений природных сообществ к совместной жизни; 

• объяснять причины смены времён года; 

• применять масштаб при чтении плана и карты; 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн); показывать на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на 

карте; 

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, 

начало новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII 

в. — создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — 

открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 

1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии 

Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941-

1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г*— полёт в космос 

Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации 

суверенным государством); 

•соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

соотносить дату с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; •рассказывать об 

основных событиях  истории  своего 

края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основные 

положения Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, 

Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, 
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император Пётр I, Екатерина II, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.В. Ломоносов, 

М.И. Кутузов, Александр II, Николай И, В.И. Ленин, И.В. Сталин, маршал Г.К. 

Жуков, действующий Президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

•принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; Учащиеся могут научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты; 

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

явлений; 

• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам; 

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями 

и их последствиями (под руководством учителя); 

• сравнивать исторические события, делать обобщения. Учащиеся могут 

научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий; 

• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

• сравнивать исторические и литературные источники; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 
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• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе; 

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Программа курса "Музыка" 

Т.И. Бакланова 

Пояснительная записка 

Программа предназначена для общеобразовательных школ. Она разработана на 

основе современных научно-педагогических идей и предполагает использование 

как традиционных, так и новых педагогических технологий. 

      Актуальность программы обусловлена прежде всего тем, что она 

соответствует новому Государственному стандарту начального общего 

образования по искусству (см. журн. "Вестник образования России". - 2004. - № 

12). В программе сделан особый акцент на задачи, выделенные в данном 

документе в разделах "Формирование духовной культуры личности" и "Опыт 

музыкально-творческой деятельности". В программе уделено внимание 

реализации таких требований данного стандарта, как знакомство детей с 

музыкальным фольклором народов России и классической музыкой, а также 

выявление народно-песенных истоков русской профессиональной музыки. 

      Еще одно важное требование стандарта, знакомство детей с центрами 

отечественной музыкальной культуры, реализуется в данной программе с 

помощью материалов, представленных в Музее музыкальной культуры им. М. 

И.Глинки в Москве. 

      В соответствии с новым стандартом в нашу программу включены: 

драматизация музыкальных произведений, пластические движения под музыку, 

первоначальное знакомство детей с современными информационно-

коммуникативными технологиями, используемыми в музыке, другие 

современные аспекты музыкального образования. 

      Кроме того, актуальность предлагаемой программы объясняется тем, что она 
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направлена на реализацию государственной "Концепции художественного 

образования в РФ" (2001 г.), утвержденной Министерством образования РФ и 

Министерством культуры РФ. Автор программы принимала участие в разработке 

этой концепции. 

      Особое внимание в этом важном документе уделено повышению роли 

художественного, в том числе музыкального образования, в формировании 

духовно-нравственной культуры личности, в воспитании учащихся на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций России, а 

также широкому использованию средств искусства в патриотическом воспитании 

школьников, в формировании у них культуры межнациональных отношений. В 

концепции выдвинуты задачи приобщения учащихся к мировому культурному 

наследию, к шедеврам народного творчества, классического и современного 

искусства. Специальный акцент сделан на арт-терапевтических и коррекционных 

функциях художественного образования, а также дифференцированном подходе к 

различным группам учащихся, в том числе - к одаренным детям. 

      Программа для первого класса разработана с опорой на главную 

цель преподавания музыки в школе - формирование и развитие музыкальной 

культуры учащихся как одной из составных частей общей культуры личности. 

      Основными компонентами музыкальной культуры личности являются: 

      - музыкально-информационная культура, 

      - культура музыкального восприятия, 

      - музыкально-исполнительская культура, 

      - музыкально-релаксационная культура. 

      Содержание и уровень развития каждого из этих компонентов неразрывно 

связаны с характеристиками музыкальной направленности личности 

(музыкальными потребностями, интересами, вкусами, ценностными 

ориентациями, мотивацией музыкальной деятельности). 

      Важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и общей 

культуры личности учащегося в процессе музыкального образования является 

выявление и развитие ее способностей. 

      Музыкальное образование обладает большим потенциалом для 

развития музыкальных, творческих и духовных способностей учащихся. 

      К музыкальным способностям относят, как известно, музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма, певческие данные и др. 

      Более широким, чем музыкальные способности, качеством личности 

являются творческие способности. Они могут эффективно развиваться и в 

процессе музыкального образования. В учебнике, созданном на основе данной 

программы, предлагаются творческие задания и вопросы, позволяющие 

формировать воображение, творческое мышление, потребность в самовыражении 

и самореализации, а также самостоятельной поисковой и авторской музыкальной 

деятельности. 

      Ядро культуры личности составляют духовно-нравственные ценности и 

идеалы, в которых проявляются духовные способности личности (Шадриков В. Д. 

Духовные способности. - М., 1998). Данные способности определяют отношение 

человека к себе, другим людям, Родине, народу, природе, культурному наследию, 

различным видам деятельности (труду, учебе, художественному творчеству и т. 
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д.). Эти способности дают духовный импульс творчеству, наполняют процесс и 

результаты творческой деятельности высшими духовно-нравственными 

смыслами, одухотворяют восприятие и исполнение музыкальных произведений. 

      Таким образом, музыкальное образование в начальной школе должно 

способствовать повышению культуры личности учащегося на основе выявления и 

развития ее музыкальных, творческих и духовных способностей. 

      На это направлена целостная система задач музыкального образования в 

начальной школе: 

      - формирование музыкально-информационной культуры личности: воспитание 

музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретение основ 

музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, а также 

первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве 

с помощью различных источников и каналов информации (книг, видеофильмов, 

музыкальных музеев и т. д.); 

      - формирование культуры музыкального восприятия у младших школьников: 

приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых 

музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, 

воспитание адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к 

слушанию народной музыки и шедевров музыкальной классики, воспитание 

музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки 

прослушанных музыкальных произведений, их художественно-образного 

содержания, выразительных средств и др.; 

      - формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также 

элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей 

учащихся, потребности в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности, элементарных певческих умений и навыков, навыков 

элементарного музицирования и импровизации на детских и простейших 

народных музыкальных инструментах; 

      - формирование музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми 

элементарных приемов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (развитие 

певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие 

певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов 

звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения с 

использованием возможностей музыкальной терапии); 

      - формирование и развитие творческих способностей учащихся, а именно 

потребности в самостоятельной музыкально-творческой деятельности, 

первоначальных навыков музыкальной композиции; 

      - формирование и развитие духовных способностей личности средствами 

музыкального искусства, а именно системы духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, а также потребности в самопознании, самооценке, самообразовании, 

саморазвитии и самореализации. 

      В первом классе данные задачи конкретизированы следующим образом: 

      - формирование музыкально-информационной культуры, т. е. основ 

музыкальных знаний о звуковой природе музыкального искусства; общих 
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представлений о том, что такое музыкальный звук, звукоряд, ритм, мелодия, 

мелодический и ритмический рисунки, темп, тембр, регистр, музыкальная 

интонация, изобразительность и выразительность музыки, песня, танец, марш, 

опера и балет, народная, классическая и современная музыка; представлений о 

взаимосвязях музыки и других видов искусства (изобразительное искусство, 

хореография, театр, кино) и о роли музыки в жизни человека; 

      - формирование культуры музыкального восприятия, т. е. умений и навыков 

вслушиваться в музыку, различать на слух музыкальные и немузыкальные звуки, 

а также звучание народных музыкальных инструментов (свистулек, свирели, 

бубна и т. п.) и фортепьяно; определять на слух музыкально-выразительные 

средства, использованные композитором (темп, тембр, регистр и т. д.); различать 

песню, танец и марш; определять настроение музыки, эмоционально реагировать 

на музыкальные произведения; узнавать на слух вошедшие в программу народные 

песни и произведения композиторов-классиков; 

      - формирование музыкально-исполнительской культуры, т. е. первоначальных 

певческих умений и навыков (певческой установки, дыхания, естественного и 

мягкого звука, дикции; интонационно чистого и ритмически точного исполнения 

попевок и детских песенок в пределах интервала квинта, чистого интонирования 

ступеней мажорного лада, а именно цепочек: 1-2-3, 3-2-1, 1-3-5, 5-3-1); 

первоначальных умений и навыков вокальной, музыкально-инструментальной, 

музыкально-речевой, музыкально-игровой, музыкально-двигательной и 

музыкально-изобразительной импровизаций; умений и навыков выразительного 

исполнения детского фольклора (потешек, пестушек, прибауток, закличек, 

игровых и колыбельных песен), а также вошедших в программу песен 

композиторов-классиков и современных авторов для детей; 

      - формирование музыкально-релаксационной культуры, т. е. умений и навыков 

использования музыки для саморегуляции эмоциональных состояний с помощью 

арт-терапевтических упражнений, музыкальных инсценировок русских народных 

сказок и т. д. 

      Программа разработана на основе междисциплинарного и личностно 

ориентированного подходов к общему музыкальному образованию в нескольких 

широких контекстах. 

      Аксиологический (ценностный) контекст программы является фактором 

преодоления в процессе музыкального образования конфликтов духовно-

нравственного и художественно-эстетического становления личности ребенка в 

противоречивой, часто агрессивной по отношению к его психике, современной 

культурно-информационной среде. Данный контекст программы призван 

способствовать вытеснению из сознания ребенка антигуманных, безнравственных 

и антихудожественных образов и идеалов, которые не свойственны культурно-

исторической психологии российского сознания, и замещению их лучшими 

образами и идеалами отечественной культуры. 

      Содержание программы основано на целенаправленно 

отобранных музыкальных образах природы, сказочных персонажей, человека, 

народа, Родины. Художественно-образное содержание музыкальных 

произведений, рекомендуемых для исполнения и прослушивания, отражает такие 

духовно-нравственные ценности, как любовь к России, людям, природе, к 
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прекрасному в искусстве и жизни. В этих музыкальных произведениях 

воплощены также традиционные для отечественной культуры образы-идеалы 

человека и такие качества реальных и сказочных героев, как доброта, красота, 

смелость, находчивость, сообразительность, способность к состраданию, любовь 

к детям, трудолюбие, справедливость и т. д. 

      Психологический контекст программы позволяет осуществлять 

психологическую диагностику личности ребенка в условиях музыкально-

образовательного процесса, выявлять и корректировать его эмоциональные 

реакции на музыку, определять психолого-педагогическую эффективность уроков 

музыки. 

      Семантический контекст программы, заключающийся в акцентировании 

внимания на значениях и смыслах музыкальных текстов, обеспечивает 

существенное обновление и систематизацию традиционного семантического 

пространства уроков музыки. В данном пространстве выделены приоритетные 

значения, смыслы и образы музыкального искусства, обладающие высоким 

социализирующим и психолого-педагогическим потенциалом. Семантическими 

"узлами" целостного музыкально-развивающего пространства в нашей программе 

становятся: 

      - музыкальные образы природы, семьи, детей и детства, родного дома, 

Родины; 

      музыкальные образы сказочных героев, обладающих теми или иными 

добродетелями; 

      музыкальные темы и образы, отражающие наиболее важные для воспитания, 

обучения, развития и оздоровления современных школьников способы 

взаимодействия человека с природой, другими людьми и искусством. 

      В основу моделирования семантического пространства музыкального 

воспитания, обучения и развития младших школьников нами была 

положена система ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального 

искусства формировать у детей образную картину окружающего мира в его 

многообразных измерениях и проявлениях. 

      В эту систему мы включили следующие понятия: музыкальное пространство и 

пространство в музыке; музыкальное время и время в музыке; музыкальное 

движение и движение в музыке; музыкальные предметы и предметный мир в 

музыке. 

      Исторический контекст разработки программного содержания позволяет 

показать взаимосвязь историко-культурных традиций и современности, а также 

диалог музыкальных культур различных эпох, цивилизаций, народов и стран. 

Средствами музыкального искусства у детей формируются как интерес к 

музыкальным традициям и современной музыкальной жизни разных народов 

России и других стран, так и представления о музыке старинной и современной, 

классической и народной. 

      Культурологический и этнокультурный контексты программы 

обеспечивают формирование у детей первоначальных представлений о формах 

бытования тех или иных музыкальных произведений и музыкальных 

инструментов в различных социокультурных и этнокультурных средах. Для этого 

предусмотрено "вживание" детей в конкретные музыкально-бытовые ситуации 
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(музыка в нашем доме, на улицах города, в храме, на балу, народном празднике, в 

театре, кино, цирке и т. д.). 

      Информациологический контекст программы предполагает формирование у 

детей первоначальных представлений о роли и месте музыки в современном 

мировом информационном пространстве, о возможностях телевидения, радио, 

компьютера и других электронных средств в трансляции музыкальной 

информации. 

      Экологический контекст программы предусматривает формирование и 

развитие у школьников средствами музыкального искусства первоначальных 

представлений о красоте и многообразии природного мира, а также о роли 

человека в его сохранении и защите. 

      Художественно-эстетический контекст программы создает условия для 

формирования у детей средствами музыкального искусства эстетических 

представлений о красоте в искусстве и жизни, для развития их эстетического 

вкуса и других составляющих эстетической культуры личности. 

      Арт-терапевтический контекст программы дает учителю музыки 

возможность формировать у детей музыкально-релаксационную культуру, 

активно использовать целительные возможности музыки в интеграции с другими 

видами искусства. Это стало особенно важным в связи с ростом психических 

расстройств, повышенной тревожности и агрессивности, психосоматических 

заболеваний у детей, о которых свидетельствует современная статистика. 

      Следует отметить, что в программе отражены арт-терапевтические методики, 

адаптированные специалистами для работы учителя с обычными детьми в 

условиях общеобразовательной школы. При этом все арт-терапевтические 

упражнения вошли только в вариативную часть программы и не являются 

обязательными. 

      В программе использованы различные виды арт-терапии. Это, прежде всего, 

музыкальная терапия (вокальная и дыхательная), фольклорная терапия, а также 

интегрированные с музыкой сказкотерапия, танцевально-двигательная терапия, 

цветотерапия и драматерапия (см. приложение "Учителю об арт-терапии"). 

      Методологической основой формирования концептуальных основ данной 

программы явились труды Л. С. Выготского по культурно-исторической 

психологии, например, "Ребенок и его поведение" из книги "Этюды по истории 

поведения" Л. С.Выготского и А. Р.Лурии (М., 1993); идеи Г. Д.Гачева об 

отражении в искусстве национальных образов мира, о которых рассказано в его 

книге "Национальные образы мира" (М., 1993) и др. 

      При создании данной программы были учтены результаты исследований 

ученых в области теории, методики и практики музыкального образования (Э. 

Б.Абдуллин, Ю. Б.Алиев, Л. А.Безбородова, Е. А. Бодина, Н. А. Ветлугина, Д. Б. 

Кабалевский, Л. А.Рапацкая, О. П.Радынова, Е. В.Николаева, Г. М.Цыпин, Л. 

В.Школяр и др.); музыкальной психологии и музыкальной терапии (М. Л.Лазарев, 

В. И.Петрушин и др.). 

      Уроки музыки, проводимые по данной программе, можно интегрировать с 

уроками изобразительного искусства на основе: 

      - сквозного тематического планирования; 

      выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 
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      общности художественно-образного содержания произведений различных 

видов искусства; 

      общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства. 

      Программа для 1 класса представляет собой одну из частей разработанного 

автором курса "Музыка" для начальной школы. Все программы данного курса 

имеют взаимосвязанные темы: 

      - "Путешествие по музыкальному миру" (1 класс), 

      - "Композиторы - исполнители - слушатели" (2 класс), 

      - "Наше музыкальное наследие" (3 класс), 

      - "Современный мир музыки" (4 класс). 

      В первом классе учащиеся в увлекательной форме, во время музыкального 

путешествия по Волшебному царству звуков, Сказочной стране, родным 

просторам и Острову музыкальных сокровищ получают общее представление о 

музыке как безграничном мире музыкальных звуков и образов, о связи музыки с 

другими видами искусства и жизнью человека. В таком музыкальном 

путешествии дети учатся вслушиваться в звуки природных стихий, голоса 

животных и птиц, встречаются со сказочными героями, знакомятся с народными 

музыкантами, слушают и исполняют народную, классическую и современную 

музыку. 

      Во втором классе учащиеся знакомятся с жизнью и творчеством русских 

композиторов-классиков (М. И.Глинки, П. И.Чайковского, Н. А.Римского-

Корсакова и др.), с известными музыкантами и певцами, а также с 

исполнительскими коллективами (оркестрами и ансамблями народной музыки, 

симфоническим оркестром, фольклорными коллективами, народными и 

академическими хорами). 

      В третьем классе учащимся предлагается совершить воображаемое 

путешествие по знаменитым российским концертным залам, музыкальным 

театрам и музыкальным музеям. Учащихся ждут новые встречи с композиторами-

классиками и с шедеврами отечественной музыкальной культуры. 

Третьеклассникам предстоит принять участие в воображаемой музыкальной 

экспедиции: так они получат общее представление о богатстве и многообразии 

музыкальных традиций народов России. В третьем классе предусмотрено 

знакомство учащихся с некоторыми образцами церковно-певческого искусства 

как части отечественной музыкальной культуры. 

      В четвертом классе основное внимание уделяется современной музыкальной 

жизни нашей страны, а также некоторых зарубежных стран. Учащимся предстоит 

знакомство с авторской песней, джазом, музыкальной эстрадой, мюзиклом. При 

этом не будут забыты классика и народное искусство, которые продолжают жить 

в современном музыкальном мире. 

      В каждом классе предлагаются различные темы, которым соответствуют 

определенные образовательные маршруты. Каждая тема содержит несколько 

уроков, учебный материал которых делится на инвариантную и вариативную 

части, что обеспечивает возможность разноуровневого обучения. 

      Темы завершаются тренингами и творческими проектами, реализуемыми в 

различных формах дополнительного образования (концерт, праздник, 

музыкальный салон, викторина, музыкальный спектакль, театрализованное 
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представление и т. д.). 

      Программа для первого класса структурирована в виде четырех больших тем: 

"Волшебное царство звуков", "Сказочная страна", "На родных просторах" и 

"Остров музыкальных сокровищ". 

      Путешествие в Волшебное царство звуков (первая четверть) позволяет 

научить ребенка: вслушиваться в звуки окружающего мира, различать 

музыкальные звуки и шумы природы; сравнивать высоту, длительность и 

громкость звуков; давать характеристику тембру голоса; различать на слух 

низкий, средний и высокий регистры, а также разный темп музыки (быстрый, 

умеренный, медленный); исполнять на детских музыкальных инструментах 

простые ритмические и мелодические рисунки. На протяжении всего путешествия 

по Волшебному царству звуков предусмотрено освоение детьми вокально-

хоровых умений и навыков: певческого дыхания, звукообразования, чистого 

интонирования и др. 

      Путешествие в Сказочную страну (вторая четверть) знакомит учащихся с 

понятием "музыкальный образ". Через знакомые детям сказочные образы, темы и 

сюжеты происходит их приобщение к классической музыке, раскрываются ее 

связи с театром, кино и другими видами искусства. 

      Путешествие по родным просторам (третья четверть) воспитывает у детей 

средствами музыки любовь к Родине, родному дому, родителям, а также уважение 

к защитникам Отечества. Знакомство с народной музыкой позволяет формировать 

у младших школьников интерес к музыкальным традициям народов России, 

воспитывать культуру межнациональных отношений. 

      Путешествие на Остров музыкальных сокровищ (четвертая четверть) - это 

воображаемое плавание от родных "музыкальных" берегов (тема "На родных 

просторах", 3-я четверть), по мировому музыкальному пространству - к шедеврам 

мировой музыкальной культуры. Такое путешествие дает детям возможность не 

только послушать звуки моря, выполнить ряд арт-терапевтических упражнений, 

но и познакомиться с образами моря в музыке Н. А.Римского-Корсакова. 

Знакомство с "Карнавалом животных" К.Сен-Санса происходит с помощью 

создания игровой ситуации - "встречи" путешественников со зверями и птицами, 

обитателями фантастического Острова музыкальных сокровищ. Музыкальный 

клад, будто бы найденный детьми на этом острове, содержит множество 

музыкальных сокровищ: волшебную флейту (из оперы "Волшебная флейта" В. 

А.Моцарта), музыкальные картинки (цикл пьес "Картинки с выставки" М. 

П.Мусоргского), музыкальный альбом (цикл пьес "Детский альбом" П. 

И.Чайковского) и др. 

      Первый вариант нашей программы апробировался на протяжении восьми лет в 

ряде городов разных регионов России (Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, 

Новокузнецке, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах и др.), в школах, 

работающих в системе Института новых образовательных систем. 

      В соответствии с первым вариантом программы изданы нотная хрестоматия в 

трех частях и комплект рабочих тетрадей для 1-4 классов общеобразовательной 

школы. Данный вариант программы доработан автором с учетом результатов 

апробации и пожеланий учителей. 

      Предлагаемая программа рассчитана минимум на 31 час (по одному часу в 
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неделю). Ее вариативная часть (она выделена в тексте содержания программы 

курсивом) предполагает взаимосвязь уроков музыки и различных форм 

дополнительного образования, а также самостоятельную домашнюю творческую 

работу учащихся. Эта часть программы включает знакомство учащихся с 

основами нотной грамоты, а также пение и исполнение простых мелодий на 

детских музыкальных инструментах по нотам (в пределах интервала квинта). 

Таким образом, программа для первого класса может быть реализована на одном 

из двух уровней начального музыкального образования - донотном или нотном. В 

вариативную часть программы включена музыкально-изобразительная 

деятельность учащихся и творческие задания по сочинению музыки, например, 

мелодии к поэтической строчке. К вариативной части отнесены дополнительные 

задания по прослушиванию и исполнению музыкальных произведений, 

музыкально-пластические импровизации, которые требуют дополнительного 

учебного времени. В вариативную часть включены также дополнительные уроки 

по каждой из четвертных тем. 

      Особое значение на уроках в первом классе имеет создание игровых ситуаций. 

Это могут быть народные игры с песнями и хороводами, ролевые игры (на 

материале сказок, с использованием образов природы и т. д.), игры-соревнования 

(поиск музыкального клада на Острове музыкальных сокровищ и др.). 

      Необходимо подчеркнуть, что работа педагогов по данной программе 

предполагает самостоятельность и творческий подход. Предлагаемое далее 

содержание программы может варьироваться каждым педагогом с учетом 

реальных интересов, потребностей и личностных проблем учащихся, наличия 

музыкальных записей, нотного материала и других факторов. Изучение 

учащимися курса "Музыка" по данной программе станет более эффективным, 

если будет опираться на результаты психолого-педагогической диагностики 

динамики развития личности младшего школьника в музыкально-

образовательном процессе. 

 

Содержание программы 

Тема "Волшебное царство звуков" (1 четверть) 
      Урок 1. Где музыка берет начало? 

      Основы музыкальных знаний. Звуки окружающего мира. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня "Где музыка 

берет начало?" из т/ф "Чехарда" (муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина). 

      Слушание музыки. Песня "Где музыка берет начало?" из т/ф "Чехарда" ( муз. 

Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина). Музыка с имитацией звуков природы. Песня 

"Музыка" (муз. Г.Струве, сл. И.Исаковой). 

      Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков природы. 

Упражнения: "Музыкальное знакомство" и др. 

      Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунок на тему "Где музыка 

берет начало?" (интегрированное задание). 

      Урок 2. На зеленом лугу 

      Основы музыкальных знаний. Звуки шумовые и музыкальные. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: русская народная 

песня "На зеленом лугу". Повторение песен из программы по музыке для 
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дошкольных учреждений, например: "Кто пасется на лугу" (муз. А.Пахмутовой, 

сл. Ю.Черных); "Кузнечик" (муз. В.Герчик, сл. А.Жилиной); "В траве сидел 

кузнечик" (муз.В.Шаинского, сл. Н.Носова). 

      Элементарное музицирование: звуковая импровизация по озвучиванию 

пейзажа "Звуки и краски лета" (музыкальные инструменты: дудочка, свистулька, 

колокольчик и др.). 

      Слушание музыки. Пьеса "Песня жаворонка" из цикла "Детский альбом" П. 

И.Чайковского. Звучание синтезатора, имитирующего голоса птиц. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков летней природы: 

голосов птиц, стрекотания кузнечиков, жужжания пчел и др. Упражнения: 

"Голоса природы", "Аромат цветов", "Цветок", "Кузнечики, стрекозы, бабочки". 

      Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая импровизация под 

музыку "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик" П. И.Чайковского. 

      Музыкально-изобразительная деятельность. Цветовая композиция на тему 

"Цветы танцуют" (интегрированное задание). 

      Урок 3. В вихрях грозы 

      Основы музыкальных знаний. Громкие звуки. Стаккато. Изобразительность 

музыки. Цветомузыка. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня "Громкая 

песенка" (муз. Г.Струве, сл. В.Викторова). Песня "Неприятность эту мы 

переживем" из м/ф "Лето кота Леопольда" (муз. Б.Савельева, сл. А.Хайта). 

Русская народная песня "Назеленом лугу" (повторение). 

      Элементарное музицирование: звуковая импровизация "Музыка грозы" 

(музыкальные инструменты: барабан, треугольник, металлофон). 

      Слушание музыки. Имитация раскатов грома на синтезаторе. "Третья 

песня Леля" из оперы "Снегурочка" Н. А.Римского-Корсакова. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков грозы. Упражнения: 

"Ветер", "Дождик" и др. 

      Основы музыкальной композиции. Импровизированное чтение нараспев 

нескольких стихотворных строчек. 

      Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунки на темы "Музыка 

грозы" и "Разноцветная музыка радуги" (интегрированное задание). 

      Урок 4. У тихого пруда 

      Основы музыкальных знаний. Тихие звуки. Легато. Выразительность 

музыки. Пиано. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: упражнение на 

распевание (волнообразные мелодии на гласные звуки).Песня "Тихая песенка" 

(муз. Г.Струве, сл. В.Викторова). Песня "Аленушка" (муз. Ж.Кузнецовой, сл. 

И.Векшегоновой). Повторение одной из разученных ранее песен (по выбору). 

      Элементарное музицирование: звуковая импровизация "Тихий плеск воды" 

(музыкальные инструменты: игрушечные гусли, детский синтезатор). 

      Слушание музыки. Пьеса "Печальная история" Д. Б.Кабалевского. Пьеса 

"Весело - грустно" Л. ванБетховена. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Звуковые волны", 

"Разноцветные рыбки", "Игра воды", "Лягушки", "Утки", "Пузырьки воздуха". 

      Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая импровизация 
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"Игра воды" под музыку М.Равеля (пьеса "Игра воды"). 

      Музыкально-изобразительная деятельность. Цветовая композиция "Весело 

- грустно" (интегрированное задание). 

      Урок 5. Высоко в горах 

      Основы музыкальных знаний. Высота звука. Регистр. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня "Музыкальное 

эхо" (муз. и сл. М.Андреевой). Русская народная песня "Как под горкой". 

      Элементарное музицирование: звуковая импровизация "Камнепад в горах" 

(музыкальные инструменты: барабан, маракасы; звучащие предметы, например, 

камушки). Звуковая картина "Полет к вершине" (музыкальные инструменты: 

синтезатор, металлофон). 

      Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков гор. Упражнения: 

"Эхо в горах", "Высоко - низко", "Вверх - вниз", "Горка", "Горный ручеек", "Танец 

ручейка", "Пляска огня", "Пробуждающийся гейзер". 

      Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая импровизация 

"Проснувшийся вулкан: танец огня" под музыку А. Н.Скрябина: симфоническое 

произведение "Прометей (Поэма огня)" или М.деФалья (пьеса "Танец огня"). 

Пластическая импровизация "Горный поток" под музыку А.Шнитке (пьеса 

"Поток"). 

      Урок 6. В лесу. В летнем лесу. В осеннем лесу. 

      Основы музыкальных знаний. Длительность звука. Интервал. Голоса 

(высота, громкость, тембр). Интонация. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: русская народная 

песня "Куда летишь, кукушечка?" Русская народная песня "Как пошли наши 

подружки". Песня "Лесная прогулка" (муз.В.Титаренко, сл. В.Викторова). Песня 

"Лесная песенка" (муз.В.Витлина, сл. П.Кагановой). Песня "Листопад" (муз. 

Т.Попатенко, сл. Н.Найденовой). 

      Элементарное музицирование: звуковая импровизация по озвучиванию 

летнего пейзажа "Звуки леса" (музыкальные инструменты: свистульки, барабан, 

ложки, трещотки, рубель и др.). Звуковая композиция "Звуки осени" (музыкальные 

инструменты: треугольник, металлофон и др.). 

      Слушание музыки. Пьеса "Грустный дождик" Д. Б.Кабалевского. Пьеса 

"Осенняя песня" из цикла "Времена года" П. И.Чайковского. Пьеса "Кукушка" 

Л.Дакена. Пьеса "Пение птиц" Э.Денисова. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков леса. Упражнения: "В 

лесу", "Чья птичка пропоет дольше?", "Лесной родник", "Опавшие листья", 

"Грибной дождь", "Осенний ветер", "Шорох осенних листьев", "Ворона", 

"Кукушка", "Дятел", "Филин", "Филин и зайцы". 

      Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунок на тему "Музыка 

осени" (интегрированное задание). 

      Урок 7. Во владениях его величества ритма 

      Основы музыкальных знаний. Ритм. Ритмический рисунок. Ритмы марша, 

танца, песни. Темп. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня "Барабанщик" 

(муз. и сл. Ю.Литова). Песня "Часы" (муз. П.Ступелла, сл. П.Авчарского). 

      Элементарное музицирование: исполнение различных ритмических рисунков 
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(музыкальные инструменты: барабан, треугольник, бубен, 

колокольчик). Ритмическое сопровождение песни, марша и танца. Ритмический 

аккомпанемент пьес "Марш деревянных солдатиков" и "Вальс" из цикла 

"Детский альбом" П. И.Чайковского. 

      Слушание музыки. Пьеса "Старый замок" из цикла "Картинки с выставки" 

М. П.Мусоргского. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Поезд", "Бег с 

передышками". 

      Музыкально-пластическая деятельность. Марш под музыку П. 

И.Чайковского (пьеса "Марш деревянных солдатиков" из цикла "Детский 

альбом"). Пляска под музыку П. И.Чайковского (пьеса "Камаринская" из цикла 

"Детский альбом"). 

      Урок 8. Во дворце королевы мелодии 

      Основы музыкальных знаний. Мелодия. Мелодический рисунок. 

Аккомпанемент. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: пение различных 

мелодических рисунков. Повторение песен, разученных в первой четверти (по 

выбору). 

      Элементарное музицирование: импровизации на темы "Грустная королева" и 

"Веселая королева" (музыкальные инструменты: металлофон, детский 

синтезатор, игрушечное пианино). 

      Слушание музыки. Пьеса "Мелодия" П. И.Чайковского. 

      Музыкально-пластическая деятельность. Импровизация "Танцуем на балу у 

королевы Мелодии" под музыку П. И.Чайковского (пьеса "Вальс" из цикла 

"Детский альбом"). 

      Подготовка к проектной деятельности. Просмотр видеозаписи или 

посещение цветомузыкального представления. Знакомство со старинной 

цветомузыкальной установкой в музее А. Н.Скрябина вМоскве. 

      Дополнительный урок. В школе скрипичного ключа 

      Основы музыкальных знаний. Ноты и другие нотные знаки. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: гамма до мажор. 

Музыкальная игра "Живые нотки". "Песенка о гамме" (муз. Г.Струве, сл. 

Н.Соловьевой). Пение по нотам. Пение по образным нотным записям коротких 

мелодий, например: мелодии звезд, цветов, дождя, снежинок, солнышка и др. 

      Элементарное музицирование: игра по нотам коротких мелодий знакомых 

песен (по цветным нотным записям, на цветной детской клавиатуре; 

музыкальные инструменты: металлофон, игрушечное пианино, детский 

синтезатор). 

      Подготовка к проектной деятельности. Подготовка костюмов разных 

жителей Волшебного царства звуков. Придумывание вопросов викторины "Звуки 

и цвета окружающего мира". 

      Проектная деятельность 

      Тема "ЗВУК И ЦВЕТ" 

      Проекты. Рисование под музыку. Выставка рисунков "Звуки и краски 

окружающего мира". Игра "Мы озвучиваем фильм". Игра-импровизация "Звук и 

цвет". 
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      Тема "Сказочная страна" (2 четверть) 

      Урок 9. Сказочные картины 

      Основы музыкальных знаний. Музыка и изобразительное искусство. 

Музыкальные "краски" и "рисунки". Мажорный лад. Минорный лад. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: русская народная 

песня "Ах, вы сени". Песня "Ковер-самолет" из к/ф "После дождичка в четверг" 

(муз. Г.Гладкова, сл. Ю.Кима). 

      Элементарное музицирование: звуковая картина "Полет на ковре-самолете" 

(музыкальные инструменты: металлофон, детский синтезатор). Импровизация 

"Иван Царевич на сером волке" (ударные музыкальные инструменты). 

      Слушание музыки. Пьеса "Нянина сказка" из цикла "Детский альбом" П. 

И.Чайковского. Пьеса "Сказочка" С. С.Прокофьева. Пьесы "Сказочка", 

"Резвушка", "Плакса" Д. Б.Кабалевского. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Ковер-самолет", 

"Полет", "Облачко", "Спящая красавица", "Царевна-лягушка" и др. 

      Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая импровизация 

"Сказочные облака" под музыку К.Дебюсси (пьеса "Облака"). 

      Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунок на тему "Сказочный 

герой" или "Сказочная красавица" (интегрированное задание). 

      Урок 10. Курочка ряба 

      Основы музыкальных знаний. Музыка и театр. Музыкальная инсценировка. 

Музыкальные образы ("музыкальные" портреты) сказочных персонажей. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: русская народная 

песня "Курочка-рябушечка". Русская народная песня "Ах, вы сени" (повторение). 

      Слушание музыки. Музыкальная сказка "Курочка Ряба" М.Магиденко. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Дед и баба плачут" и др. 

      Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации "Дед 

и баба работают", "Дед и баба бьют яичко", "Дед и баба пляшут" под музыку из 

музыкальной сказки "Курочка Ряба" М.Магиденко. Пластическая импровизация 

"Танец цыплят" под музыку М. П.Мусоргского (пьеса "Балет невылупившихся 

птенцов" из цикла "Картинки с выставки"). 

      Подготовка к проектной деятельности. Чтение русской народной сказки 

"Курочка Ряба". Распределение ролей для инсценировки. 

      Урок 11. Колобок 

      Основы музыкальных знаний. Музыка и театр. Музыкальный спектакль. 

Голос и характер персонажа музыкального спектакля. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песенки персонажей 

музыкальной сказки "Колобок" В.Герчик. Песня "Колобок" (муз. Г.Струве, сл. 

В.Татаринова). 

      Элементарное музицирование: звуковая картина "Колобок в лесу" 

(музыкальные инструменты: свистульки, трещотки, металлофон, треугольник, 

детский синтезатор). 

      Слушание музыки. Песенки персонажей музыкальной сказки "Колобок" 

В.Герчик. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "В лесу", "Колобок" и др. 

      Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации 
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"Заяц", "Волк", "Медведь", "Лиса" под музыку из музыкальной сказки "Колобок" 

В.Герчик. 

      Основы музыкальной композиции. Сочинение песенки Колобка. 

      Подготовка к проектной деятельности. Чтение русской народной сказки 

"Колобок". Распределение ролей для инсценировки. 

      Урок 12. Волк и семеро козлят 

      Основы музыкальных знаний. Опера. Вокальная музыка. Детские и 

взрослые певческие голоса. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: "Песенка веселых 

козлят" из детской оперы "Волк и семеро козлят" (муз. М.Коваля, сл. 

Е.Манучаровой). 

      Слушание музыки. Фрагменты детской оперы "Волк и семеро козлят" 

М.Коваля. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "У кого какой голос?", 

"Звуки и чувства", "Нам не страшен серый волк" и др. 

      Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая импровизация 

"Танец веселых козлят". 

      Подготовка к проектной деятельности. Чтение русской народной сказки 

"Волк и семеро козлят". Распределение ролей для постановки детской оперы. 

      Урок 13. Волшебное озеро 

      Основы музыкальных знаний. Балет. Классическая музыка. Изображение 

сказочных образов в музыке и танце. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: повторение песен 

темы "У тихого пруда": "Тихая песенка" (муз. Г.Струве, сл. В.Викторова); 

"Аленушка" (муз. Ж.Кузнецовой, сл. И.Векшегоновой). 

      Элементарное музицирование: звуковая картина "Волшебное озеро" 

(музыкальные инструменты: игрушечные гусли, металлофон, детский 

синтезатор). 

      Слушание музыки. Симфоническая картина "Волшебное озеро" А. К.Лядова. 

Фрагмент "Танец маленьких лебедей" из балета "Лебединое озеро" П. 

И.Чайковского. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Звуковые волны", "Звук 

нарастает", "Волна" и др. 

      Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая импровизация 

"Смешной танец" под музыку из м/ф "Летучий корабль", "Песенка Водяного" 

(муз. М.Дунаевского, сл. Ю.Энтина). Пластическая импровизация "Сказочные 

лебеди на волшебном озере" под музыку из балета "Лебединое озеро" П. 

И.Чайковского (фрагмент "Вальс" или "Танец маленьких лебедей"). 

      Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунок волшебного озера и 

фантастического животного, которое в нем обитает (интегрированное 

задание). 

      Урок 14. Сказочный леС 

      Основы музыкальных знаний. Музыка и кино. Музыкальные образы 

сказочных героев. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песни из 

мультфильмов (по выбору). 
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      Слушание музыки. Пьеса "В сказочном лесу" Д. Б.Кабалевского. Пьеса 

"Баба Яга" из цикла "Детский альбом" П. И.Чайковского. Шутка-фантазия 

"Баба Яга" А. С.Даргомыжского. "Частушки бабок-ёжек" из м/ф "Летучий 

корабль" (муз. М.Дунаевского, сл. Ю.Энтина). "Песня Лешего" из т/ф 

"Новогодние приключения Маши и Вити" (муз. Г.Гладкова, сл. В.Лугового). 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Неведомые голоса" и 

др. Повторение упражнений: "В лесу", "Лесной родник", "Опавшие листья", 

"Ворона", "Кукушка", "Филин" и др. 

      Основы музыкальной композиции. Сочинение ритмических композиций. 

Сочинение мелодии к нескольким стихотворным строчкам. 

      Урок 15. В пещере горного короля 

      Основы музыкальных знаний. Музыка и древние сказания. Музыкальные 

образы фантастических персонажей древних сказаний. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня "Пестрый 

колпачок" (муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой). 

      Элементарное музицирование: звуковая картина "Сказочная пещера" 

(музыкальные инструменты: детский синтезатор; звучащие предметы: 

камушки). 

      Слушание музыки. Пьеса "В пещере горного короля" из сюиты "Пер Гюнт" 

Э.Грига. Тема Кикиморы из народного сказания "Кикимора" для симфонического 

оркестра А. К.Лядова. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Танец эльфов", 

"Воздушные создания". Повторение упражнений: "Эхо в горах", "Высоко - низко", 

"Горный ручеек", "Пробуждающийся гейзер" и др. 

      Музыкально-пластическая деятельность. Карнавальное шествие сказочных 

персонажей под музыку Э.Грига (пьеса "Шествие гномов" из сюиты "Пер Гюнт"). 

      Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунки на темы "Корона 

Горного короля" и "Кикимора" (интегрированное задание). 

      Урок 16. Царство деда мороза 

      Основы музыкальных знаний. Музыка и праздник. Певческие голоса. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня "Елочка" (муз. 

Л.Бекман, сл. Р.Кудашевой). Песня "К нам приходит Новый год" (муз. В.Герчик, 

сл. З.Петровой). Песня "Снежинки" (муз. В.Шаинского, сл. А.Внукова). 

      Элементарное музицирование: звуковая импровизация "Звуки зимы" 

(музыкальные инструменты: трещотка, треугольник и др.). Звуковая картина 

"У елки: наши музыкальные подарки" (музыкальные инструменты: дудочки, 

барабаны, свистульки, колокольчики и др., а также звучащие игрушки: куклы, 

мишки, резиновые игрушки, юла, воздушные шарики, мячик и т. д.). 

      Слушание музыки. Арии Снегурочки и Деда Мороза из оперы "Снегурочка" 

Н. А.Римского-Корсакова. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Ветер воет", "Холод и 

тепло", "Снежинки", "Метель гудит" и др. 

      Дополнительный урок. Рождественские чудеса 

      Основы музыкальных знаний. Музыка и праздник. Образы праздника 

Рождества в музыке. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня-колядка 
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"Добрый тебе вечер". Народное песнопение "Рождественское чудо". 

      Слушание музыки. Пьеса "В церкви" из цикла "Детский альбом" П. 

И.Чайковского. Пьеса "Декабрь. Святки" из цикла "Времена года" П. 

И.Чайковского. Фрагмент "Танец феи Драже" из балета "Щелкунчик" П. 

И.Чайковского. 

      Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая импровизация 

"Вальс снежных хлопьев" под музыку из балета "Щелкунчик" П. И.Чайковского. 

      Подготовка к проектной деятельности. Знакомство с различными 

балетами. Просмотр балета "Щелкунчик" П. И.Чайковского. 

      Проектная деятельность 

      Тема "Сказочные герои" 

      Проекты. Музыкальная инсценировка сказки "Курочка Ряба". Постановка 

детской оперы "Волк и семеро козлят". Постановка музыкального кукольного 

спектакля "Колобок". 

      Тема "На родных просторах" (3 четверть) 

      Урок 17. Моя Россия 

      Основы музыкальных знаний. Россия в песнях. Хор, солист, дирижер. 

Песня. Запев и припев. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня "Моя Россия" 

(муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой). Песня "Наш край" (муз. Д. Б.Кабалевского, сл. 

А.Пришельца). Песня "Край, вкотором ты живешь" (муз. Г.Гладкова, сл. 

Ю.Энтина). 

      Слушание музыки. Песни о России в исполнении детских хоровых 

коллективов. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Родники и река", 

"Мельница". 

      Музыкально-изобразительная деятельность. Иллюстрация к одной из песен 

о России (интегрированное задание). 

      Урок 18. В песне - душа народа 

      Основы музыкальных знаний. Народные песни. Колыбельные, прибаутки, 

пестушки, потешки, заклички, игровые песни. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение (русские народные 

песни): "У кота-воркота" (колыбельная); "Сорока, сорока" (прибаутка); 

"Ладушки" (потешка); "Дождик", "Жаворонушки" (заклички); "Бояре" 

(игровая). Песни народов России (по выбору). 

      Слушание музыки. Пьеса "Русская песня" из цикла "Детский альбом" П. 

И.Чайковского. Произведения детского фольклора народов России (по выбору). 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "У колыбели" и др. 

      Основы музыкальной композиции. Сочинение колыбельной песенки. 

Сочинение закличек о временах года, радуге, дожде, птицах и др. 

      Урок 19. В гостях у народных музыкантов 

      Основы музыкальных знаний. Народные музыкальные инструменты: 

свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь и др. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песни-загадки о 

народных инструментах: "Балалайка", "Гармонь", "Дудочка" (муз. 

В.Агофонникова, сл. З.Петровой). 
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      Элементарное музицирование: музыкальная игра-загадка "Кто на чем играет?" 

(музыкальные инструменты: ложки, трещотка, бубен и др. народные музыкальные 

инструменты). 

      Ритмическое сопровождение песен-загадок: "Балалайка", "Гармонь", 

"Дудочка". 

      Слушание музыки. Пьеса "Мужик на гармонике играет" из цикла "Детский 

альбом" П. И.Чайковского. Звучание различных народных музыкальных 

инструментов. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Гармошка" и др. 

      Подготовка к проектной деятельности. Выбор народных музыкальных 

инструментов для представления их на школьном празднике "Веселая ярмарка". 

Подготовка выступлений юных музыкантов-исполнителей на народных 

музыкальных инструментах. 

      Урок 20. Большой хоровод 

      Основы музыкальных знаний. Народные танцы. Хоровод. Песни о дружбе. 

Песни и танцы народов России. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: русская народная 

песня "Во поле береза стояла". Русская народная песня "В хороводе были мы". 

Песня "Большой хоровод" (муз. Б.Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А.Хайта). 

Песня "Дружат дети всей Земли" (муз. Д.Львова-Компанейца, сл. В.Викторова). 

Песни народов России (по выбору). 

      Слушание музыки. Песни народов России в исполнении детских хоровых 

коллективов и фольклорных ансамблей (по выбору). 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Солнышко 

просыпается" и др. 

      Музыкальная театрализация. Инсценировка русской народной песни "В 

хороводе были мы". 

      Музыкально-пластическая деятельность. Разные виды хороводов: круговой, 

орнаментальный и др. 

      Подготовка к проектной деятельности. Просмотр выступлений детских 

музыкальных и танцевальных фольклорных коллективов из разных регионов 

России, посещение фольклорного концерта. Подготовка выступлений для 

школьного фольклорного фестиваля. 

      Урок 21. Здравствуй, Масленица! 

      Основы музыкальных знаний. Музыка в народном празднике. Масленичные 

народные песни. Масленица в классической музыке. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: масленичные 

народные песни: "А мы масленицу дожидали", "Едет масленица" и др. Хор 

"Прощай, масленица!" из оперы "Снегурочка" Н. А.Римского-Корсакова. 

      Слушание музыки. Масленичные песни в исполнении детских фольклорных 

коллективов. Пьеса "Февраль. Масленица" из цикла "Времена года" П. 

И.Чайковского. Сцена проводов масленицы из оперы "Снегурочка" Н. 

А.Римского-Корсакова. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Сугробы и солнышко", 

"Костер", "Снежинки тают", "Танец ручейка". 

      Подготовка к проектной деятельности. Посещение театра: слушание оперы 
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"Снегурочка" Н. А.Римского-Корсакова,просмотр балета "Петрушка" И. 

Ф.Стравинского. Знакомство со старинными народными праздниками и 

народными календарями. 

      Урок 22. Бравые солдаты 

      Основы музыкальных знаний. Военные песни и марши. Духовой оркестр. 

Народные солдатские песни. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня "Бравые 

солдаты" (муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной). Русская народная песня "Славны 

были наши деды". Русская народная песня "Солдатушки, бравы ребятушки". 

      Элементарное музицирование: звуковая картина "Парад войск". 

      Слушание музыки. Старинные песни и марши в исполнении военного 

духового оркестра. Например, марш "Прощание славянки" В. И.Агапкина. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Парад войск" и др. 

      Музыкально-пластическая деятельность. "Марш военных музыкантов на 

параде" - имитация игры на инструментах военного духового оркестра под 

музыку военного марша. 

      Подготовка к проектной деятельности. Знакомство с музыкальными 

традициями русского воинства, беседа о воинской доблести и чести. 

Составление программы концерта-подарка ко Дню защитника Отечества. 

      Урок 23. Мамин праздник 

      Основы музыкальных знаний. Музыкальный образ мамы. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня "Ты на свете 

лучше всех" (муз. Е.Птичкина, сл. М.Пляцковского). 

      Элементарное музицирование: звуковая импровизация "Звуки весны" 

(музыкальные инструменты: треугольник, металлофон, колокольчик, 

пальчиковые тарелочки и др.). 

      Слушание музыки. Пьеса "Мама" из цикла "Детский альбом" П. 

И.Чайковского. Песня "Пусть всегда будет солнце" (муз. А.Островского, сл. 

Л.Ошанина). 

      Подготовка к проектной деятельности. Беседа о наших мамах и бабушках. 

Составление программы концерта-подарка к Международному женскому дню. 

      Дополнительный урок. Путешествие по музыкальному городу 

      Основы музыкальных знаний. Музыкальная жизнь современного города. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня "Край, в 

котором ты живешь" (муз. Г.Гладкова, сл. Ю.Энтина). Песня "Веселый 

барабанщик" из к/ф "Друг мой Колька" (муз. и сл.Б.Окуджавы). "Песенка 

крокодила Гены" из м/ф "Чебурашка" (муз. В.Шаинского, сл. А.Тимофеевского). 

      Элементарное музицирование: звуковая картина-импровизация "Звуки 

большого города" (музыкальные инструменты: дудочки, трещотка, барабан и 

др.). 

      Музыкально-изобразительная деятельность. Иллюстрация к пьесе 

"Клоуны" Д. Б.Кабалевского. 

      Подготовка к проектной деятельности. Посещение концертного зала. 

Просмотр балета или слушание оперы в музыкальном театре. 

      Проектная деятельность 

      Тема "Наш праздник" 
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      Проекты. Школьный праздник народного календаря (масленица). Школьный 

праздник "Веселая ярмарка". Концерт-подарок. 

      Тема "Остров музыкальных сокровищ" (4 четверть) 

      Урок 24. Океан - море синее 

      Основы музыкальных знаний. Классическая музыка. Образы моря в 

произведениях русских и зарубежных композиторов. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня "Синяя вода" 

(муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина). Песня "Чунга-чанга" из м/ф "Катерок" (муз. 

В.Шаинского, сл. Ю.Энтина). 

      Элементарное музицирование: звуковая импровизация "На морском берегу" 

(музыкальные инструменты: гусли, свистульки, дудочки и др.). 

      Слушание музыки. Фрагменты музыкальных произведений, в которых 

изображено море, например: вступление к опере "Садко" или первая часть 

симфонической сюиты "Шехерезада" - "Море и корабль Синдбада" - Н. 

А.Римского-Корсакова; симфонический эскиз "Море" К.Дебюсси. Фрагмент 

"Полет шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане" Н. А.Римского-Корсакова. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Слушание шума морских 

волн. Упражнения: "Шум моря", "Звуковые волны", "Игра с волной", "Ветер по 

морю гуляет", "Буря", "Качка", "Лодочки в океане". 

      Урок 25. Три чуда 

      Основы музыкальных знаний. Опера. Сказка в классической музыке. 

Музыкальные "портреты" сказочных героев. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: русская народная 

песня "Во саду ли, в огороде". 

      Элементарное музицирование: игра по нотам на металлофоне русской 

народной песни "Во саду ли, в огороде". 

      Слушание музыки. Сцена "Три чуда" из оперы "Сказка о царе Салтане" Н. 

А.Римского-Корсакова. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Богатырская сила" и др. 

      Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая импровизация 

"Выступает, словно пава" под музыку из оперы "Сказка о царе Салтане" Н. 

А.Римского-Корсакова (тема Царевны Лебедь). 

      Урок 26. Чудесные цветы 

      Основы музыкальных знаний. Музыка и природа. Музыкальные "краски" и 

образы цветов. Цвет, звук, движение, образ. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: русская народная 

песня "Василек". "Песня о волшебном цветке" (муз.Ю.Чичкова, сл. 

М.Пляцковского). 

      Элементарное музицирование: игра по нотам на металлофоне и детском 

синтезаторе русской народной песни "Василек". 

      Слушание музыки. Пьеса "Апрель. Подснежник" из цикла "Времена года" П. 

И.Чайковского. Тема феи Сирени из балета "Спящая красавица" П. 

И.Чайковского. Русская народная купальская песня "На святого Ивана". 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения с элементами 

ароматерапии: "Цветик-семицветик", "Аромат цветов", "Подснежник", 

"Аленький цветочек", "Разговор цветов", "Засыпающий цветок". 



Документ подписан электронной подписью. 

 

      Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунок на тему "Волшебный 

цветок" (интегрированное задание). 

      Урок 27. Карнавал животных 

      Основы музыкальных знаний. Музыка и природа. Музыкальные образы 

животных. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: "Песенка Львенка и 

Черепахи" из м/ф "Как Львенок и Черепаха пели песню" (муз. Г.Гладкова, сл. 

С.Козлова). Песня "Чунга-чанга" из м/ф "Катерок" (муз. В.Шаинского, сл. 

Ю.Энтина) - повторение. 

      Элементарное музицирование: звуковой "портрет" животного с Острова 

музыкальных сокровищ (музыкальный инструмент: детский синтезатор). 

      Слушание музыки. Цикл пьес "Карнавал животных" К.Сен-

Санса. Экологическая музыка. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Слушание голосов экзотических птиц и 

зверей. Упражнения: "Черепаха", "Слон", "Кенгуру", "Павлин", "Цапля", 

"Смешная обезьянка". 

      Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая импровизация 

"Угадай, кто появился?" под музыку из цикла "Карнавал животных" К.Сен-Санса 

(пьесы "Черепахи", "Слон", "Кенгуру", "Лебедь"). 

      Урок 28. Музыкальный клад. Волшебная флейта 

      Основы музыкальных знаний. Старинные музыкальные инструменты. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: хоровое исполнение 

фрагмента "Откуда приятный и нежный тот звон?" из оперы "Волшебная 

флейта" В. А.Моцарта. Повторение старинных песен из программы 1 класса. 

      Элементарное музицирование: импровизированное озвучивание картины 

М.Врубеля "Пан" (музыкальные инструменты: губная гармошка, детский 

синтезатор). 

      Слушание музыки. Звучание флейты, кугикл. Звучание флейты в опере 

"Волшебная флейта" В. А.Моцарта. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: "Флейта" и др. 

      Урок 29. Музыкальный клад. Старая шарманка 

      Основы музыкальных знаний. "Механическая" и "живая" музыка. 

Старинные механические музыкальные устройства. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: исполнение русской 

народной песни "Во саду ли, в огороде" "механическим" звуком - статично, без 

изменений динамических оттенков (музыкальный эксперимент). Выразительное, 

"живое" исполнение песен из программы первого класса (повторение). 

      Слушание музыки. Пьеса "Шарманщик поет" из цикла "Детский альбом" П. 

И.Чайковского. Звучание шарманки. Пьеса "Шарманка" из цикла "Танцы кукол" Д. 

Д.Шостаковича. Пьеса "Шарманщик" Ф.Шуберта. 

      Урок 30. Музыкальный клад. Музыкальная шкатулка 

      Основы музыкальных знаний. Старинные механические музыкальные 

устройства. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: повторение песен 

программы первого класса (по выбору). Песня "Музыкальная шкатулка" (муз. 

Ю.Чичкова, сл. З.Петровой). 
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      Элементарное музицирование: повторение звуковых картин, созданных в 

течение года (по выбору). 

      Слушание музыки. Пьеса "Музыкальная шкатулочка" С.Майкапара. Пьеса 

"Музыкальная табакерка" А. К.Лядова. Звучание музыкальной шкатулки, 

музыкальных открыток, музыкальных игрушек с мелодиями детских песен. 

      Арт-терапевтическая деятельность. Повторение упражнений (по выбору). 

      Урок 31. Музыкальный клад. Музыкальные картинки 

      Основы музыкальных знаний. Связь музыки с изобразительным 

искусством. 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня "О картинах" 

(муз. Г.Гладкова, сл. А.Кушнера). 

      Слушание музыки. Пьесы из цикла "Картинки с выставки" М. 

П.Мусоргского, например: "Старый замок", "Гном", "Избушка на курьих ножках", 

"Балет невылупившихся птенцов", "Богатырские ворота в Киеве". 

      Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая игра-импровизация 

"Ожившие картинки" под музыку из цикла "Картинки с выставки" М. 

П.Мусоргского (пьесы "Гном" и "Балет невылупившихся птенцов"). 

      Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунок на тему 

"Фантастический музыкальный инструмент с Острова музыкальных сокровищ" 

(интегрированное задание). 

      Дополнительный урок. Музыкальный клад. Музыкальный альбом 

      Основы музыкальных знаний. Образы разных стран в русской классической 

музыке. Музыка народов мира. 

      Слушание музыки. Пьесы из цикла "Детский альбом" П. И.Чайковского: 

"Итальянская песенка", "Старинная французская песенка", "Немецкая песенка", 

"Неаполитанская песенка". 

      Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песни народов мира, 

например, "Японская детская песня" (музыкальная транскрипция и русский 

текст А.Струве). 

      Подготовка к проектной деятельности. Предварительное ознакомление с 

картой маршрута "полета" над Музыкальным миром к Вершине творчества. 

Составление вопросов для театрализованной викторины "Полет над 

Музыкальным миром". 

      Проектная деятельность 

      Тема "Полет над музыкальным миром" 

      Проекты. Музыкальное соревнование "Полет на воздушном шаре к Вершине 

творчества". Школьный концерт народной музыки. Школьный музыкальный 

салон. 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

К концу первого класса ребенок должен:  

      - освоить основы музыкальных знаний, определенных 

инвариантной частью программы; 

      - владеть первоначальными певческими навыками; 

      - выразительно исполнять включенные в инвариантную часть 

программы народные и композиторские песни в удобном 

диапазоне; 
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      - различать ударные, духовые и струнные музыкальные 

инструменты; 

      - владеть первоначальными навыками игры на шумовых 

музыкальных инструментах (соло, ансамбль); 

      - узнавать на слух основную часть музыкальных 

произведений, предусмотренных для слушания в инвариантной 

части программы, определять их названия; 

      - уметь выражать словами свои музыкальные впечатления и 

эмоциональные реакции на музыку; 

      - уметь связывать художественно-образное содержание 

музыкальных произведений с конкретными явлениями 

окружающего мира; 

      - уметь оценивать музыкальные образы людей и сказочных 

персонажей, например, в музыкальных сказках, по критериям 

красоты, доброты, справедливости и т. д.; 

      - уметь выразительно двигаться под музыку, отражая ее 

настроение. 

      К концу первого класса ребенок может: 

      - приобрести основы музыкальных знаний, умений и 

навыков, определенных вариативной частью программы; 

      - узнавать на слух основную часть музыкальных 

произведений, предусмотренных для слушания в вариативной 

части программы, определять их названия; 

      - освоить и самостоятельно выполнять предлагаемые в 

вариативной части упражнения арт-терапии; 

      - получить первоначальные знания в области нотной 

грамоты; 

      - приобрести первоначальный опыт сочинения небольших 

мелодий; 

      - освоить элементарные приемы игры на ударных, духовых и 

струнных музыкальных инструментах; 

      - научиться пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном 

и другими современными средствами записи и воспроизведения 

музыки; 

      - участвовать в подготовке и реализации коллективных 

музыкально-творческих проектов; 

      - исполнять доступные в музыкальном и сценическом 

отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в 

детских операх; 

      - выражать свои музыкальные впечатления средствами 

изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1–4 классы 

Н.М. Сокольникова 

 

Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству разработана с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.Содержание программы «Изобразительное искусство» 

соответствует следующим целям: 

— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их 

творчества и духовной культуры; 
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—освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном 

окружении ребёнка; 

—воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения 

к её традициям, героическому прошлому,многонациональной культуре. 

Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций 

предмета «Изобразительное искусство»: 

—эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на 

эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая обогащению этой 

сферы, развитию эмоциональной отзывчивости личности на произведения 

искусства как на отражение человеческих переживаний, эмоций, чувств; 

—ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать 

приобретённые художественные знания, умения и навыки для самостоятельной 

ориентации в художественной культуре, в окружающей их социокультурной 

среде по высшим духовно-нравственным и эстетическим критериям; 

—арттерапевтическая, состоящая в коррекции негативных психологических 

состояний и оздоровлении учащихся в процессе организации их художественной 

деятельности; 

—информационная функция, обеспечивающая расширение общего и 

художественного информационного пространства через освоение учащимися 

основных источников 

и каналов информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, 

компьютерных, текстовых и др.). 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи: 

—сформировать первоначальные представления о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

—сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, 

архитектуре и дизайну; 

—ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

—сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

—сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в 

том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах 

народного и декоративно-прикладного искусства; 

—сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, 

скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности 

произведений искусства; 

—обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, 

композиции, лепки; 
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—обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

—обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования; 

чувству стиля); 

— развить у школьников способность выражать в творческих работах своё 

отношение к окружающему миру; 

— обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной 

деятельности; 

— обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, 

цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для 

создания 

художественного образа; 

— обучить способам изображения растений, животных,пейзажа, портрета и 

фигуры человека на плоскости или в объёме; 

— развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную 

память, пространственные представления, изобразительные способности; 

— развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических 

искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и 

дизайна. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие творческой 

одарённости ребёнка. Содержание художественного образования 

предусматривает два основных вида деятельности учащихся: восприятие 

произведений искусства (ученик-зритель) и собственную художественно-

творческую деятельность (ученик в роли художника, народного мастера, 

декоратора, архитектора, дизайнера). Это даёт возможность раскрыть характер 

диалога между художником и зрителем, избежать только информационного 

изложения материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт 

общения ребёнка с произведениями искусства. Художественно-творческая 

деятельность учащихся осуществляется с учётом возрастных возможностей 

учащихся на доступном для них уровне. Основные виды изобразительной 

деятельности учащихся (графика, живопись, лепка): знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства, с шедеврами русского и зарубежного 

искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства стиля; рисование 

с натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других 

литературных произведений, создание тематических композиций, лепка рельефов 

и объёмных фигур, выявление характерных особенностей художественного 

образа. 

Изучение народного искусства учащимися включает: знакомство с 

традиционными художественными промыслами, выявление характерных 

особенностей видового образа, 
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умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства, повтор 

орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, вариация и импровизация по мотивам 

народной 

росписи, овладение приёмами кистевой росписи, лепку игрушек из глины 

(пластилина). 

Изучение декоративного искусства предполагает: знакомство с видами 

декоративно-прикладного искусства (художественным стеклом, металлом, 

камнем, деревом, кожей, 

ткачеством и др.); декорирование поверхности, имитацию технологий 

художественной обработки материалов, создание орнаментальных и сюжетных 

плоскостных и объёмных 

композиций, украшение декором изделий, выявление характерных особенностей 

видового образа, развитие чувства стиля. 

Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: работа с 

простейшими знаковыми и графическими моделями, овладение элементарными 

приёмами комбинаторики и эвристики, проектирование, художественное 

конструирование, макетирование и моделирование, развитие чувства стиля. 

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. 

Особенно важно, что, постигая заложенные в произведениях искусства 

художественно-нравственные ценности, дети нравственно совершенствуются, 

духовно обогащаются. 

Младшие школьники учатся работать с простейшими знаковыми и графическими 

моделями для выявления характерных особенностей художественного образа, 

решать 

творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, создавать творческие 

работы на основе собственного замысла, проявлять оригинальность. Программа 

направлена на развитие у ребёнка способности экспериментировать с формой 

(мысленно и практически) 

как при ознакомлении с различными видами искусства, так и в ходе выполнения 

конкретных изобразительных, декоративных или дизайнерских заданий. 

Учащиеся 1–4 классов систематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся 

различать в природе, произведениях искусства, объектах архитектуры и дизайна 

такие геометрические формы, как квадрат, ромб, круг, треугольник, 

прямоугольник, и такие тела, как куб, призма, цилиндр, шар, пирамида и др. 

Кроме этого, учащиеся знакомятся с формой спирали, яйца, волны и 

комбинированными формами. Рассматриваются бионические формы в 

архитектуре и дизайне. Теоретические знания о формообразовании закрепляются 

в процессе практической работы над эскизами, проектами и моделями объектов 

архитектуры и дизайна. 

Освоение пространства младшими школьниками осуществляется в трёх 

направлениях: передача условного пространства на плоскости листа (графика, 

живопись), объёмные композиции (лепка, моделирование объектов дизайна) и 
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создание объёмно-пространственных композиций (архитектурное 

макетирование). Освоение традиционных способов и приёмов передачи 

пространства на плоскости (загораживание, расположение 

удалённых предметов ближе к верхнему краю листа, уменьшение дальних 

объектов в размере, линейная и воздушная перспектива и др.) происходит 

систематически с 1 по 4 

класс в процессе упражнений и творческих заданий. На протяжении всего 

обучения в начальной школе особое внимание уделяется изучению «Азбуки 

цвета», специально составленной нами для учащихся, и входящих в неё основ 

цветоведения (цветовой круг, основные цвета, составные цвета, колорит, цветовой 

контраст и нюанс, холодный и тёплый цвета и др.). Учащиеся учатся 

анализировать выразительные свойства цвета в произведениях изобразительного 

искусства, народного и декоративного искусства, объектах архитектуры и 

дизайна. Природа может подсказать гармоничные цветовые сочетания: краски 

неба, земли, листвы, цветов, ракушек, камешков, чешуи рыб, крыльев бабочки, 

оперения птиц и др. Полученные знания дети закрепляют в процессе выполнения 

практических заданий. Программой предусмотрены индивидуальные и 

коллективные формы работы. В индивидуальной работе учащиеся осваивают 

новые техники работы, изобразительную грамоту. Развивающие возможности 

совместной деятельности детей по созданию коллективных работ обеспечивают 

развитие у ребёнка способности видеть целое раньше частей, а также способности 

видеть отдельную вещь с позиций других людей. Можно использовать различные 

формы коллективной работы школьников (двое создают вместе одно 

изображение; 4–5 учащихся работают над одним заданием; все 

дети принимают участие в работе одновременно и др.). Работая в парах или 

группах, дети учатся планировать и координировать свою творческую 

деятельность, договариваться 

друг с другом о содержании и ходе выполнения задания. Важнейшей 

особенностью данной программы является использование элементов 

арт_терапии. Это обусловлено 

тем, что на начальном этапе обучения художественному творчеству 

(изобразительному, декоративному, дизайнерскому) особое внимание уделяется 

развитию у ребёнка 

способности эмоционально переживать своё продуктивное действие, 

одновременно выражать в рисунке собственные переживания и чувства. 

Арттерапия понимается нами как профилактика и коррекция негативных 

психологических состояний (страх, усталость, агрессивность, раздражительность 

и т.п.) с помощью 

искусства. Она развивает эмоционально-чувственный мир ребёнка, его 

воображение и направлена на овладение им различными способами изображения, 

способствующими 

коррекции его различных эмоциональных состояний. Арттерапия делает акцент 

на свободном самовыражении ребёнка посредством любых художественных 

материалов и средств, имеющихся в его распоряжении. Свободное 

самовыражение необходимо (или желательно), для того чтобы помочь учащемуся 

устранить проявления его негативного психоэмоционального состояния, 
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разрешить внутренние (связанные с самочувствием, настроениями) или внешние 

(связанные с взаимоотношениями с окружающими) 

проблемы, улучшить его общее состояние и т.д. Арттерапия способствует 

развитию личности средствами искусства (самопознание, саморазвитие, 

самотерапия), где искусство 

выступает в качестве стимулятора психического развития и саморазвития 

ребёнка. 

На занятиях изобразительным искусством с арттерапевтической целью 

используют следующие виды деятельности: рассматривание картин, рисование, 

лепка, конструирование, работа с природными материалами, иллюстрирование 

сказок и музыкальных страхов и др.Одной из арттерапевтических техник является 

ассоциативное рисование. В процессе этого рисования дети учатся выражать свои 

чувства, эмоции, вкусовые и тактильные ощущения в абстрактных (формальных) 

и изобразительных 

композициях. Очень важно научить детей выбирать художественные материалы и 

техники, наиболее подходящие для воплощения замысла. 

Основные разделы программы 

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что даёт 

возможность постепенно расширять и усложнять его с учётом конкретного 

возрастного этапа: «Мир изобразительного искусства», «Мир народного 

искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир архитектуры и дизайна». 

Учащиеся получают представление обо всех видах пластических искусств. 

Изучаются их ценностные аспекты и закономерности, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. 

Внутри каждой из структурных линий изучаются основы художественного языка 

на доступном теоретическом и практическом уровне. При этом осуществляется 

связь художественного творчества с окружающей жизнью. Раздел «Мир 

изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров, 

художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и 

коллективного художественного творчества. Учащиеся знакомятся с шедеврами 

русского и зарубежного искусства, творчеством известных художников, их 

манерой работы и высказываниями об искусстве. Эта деятельность направлена на 

духовно-нравственное развитие детей и освоение средств художественной 

выразительности. Через творчество мастеров ребёнок постигает жизненно важные 

для него ценности, запечатлённые в шедеврах искусства. Знакомясь с 

произведениями изобразительного искусства, учащиеся постепенно учатся 

владеть терминологией, выражать своё отношение к цветовому решению, 

различать тёплые и холодные цвета, уметь представлять образы и цвета. Педагог 

использует элементы языка искусства при анализе произведений и в обучении 

ребёнка различным видам художественного творчества. Происходит 

формирование у детей восприятия цвета и формы как учебного материала. 

Учащиеся осознают, что с помощью этих средств можно передать своё 

настроение, нарисовать портрет и пейзаж, сконструировать 

объекты дизайна, проиллюстрировать историю или сказку. 
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Особенности художественно-образного решения и композиции станковых 

живописи, графики и скульптуры, характерные черты книжной графики 

рассматриваются на 

многочисленных примерах в процессе бесед об изобразительном искусстве, 

которые в 1—3 классах органично входят в структуру урока, а в 4%ом классе 

могут проводиться в 

течение всего урока и иметь самостоятельное значение. В соответствии с 

учебными задачами, обозначенными для каждого класса, учителю 

предоставляется право выбора 

произведений изобразительного искусства, которые будут использоваться для 

бесед на уроке. 

С 1 по 4 класс осуществляется систематическое изучение основ 

художественного языка (точка, линия, пятно, цвет, светотень, ритм, композиция, 

форма, пропорции, контраст 

и нюанс, силуэт и др.). При этом рассматривается специфика языка каждого из 

пластических искусств. Большое внимание в программе уделяется освоению 

закономерностей конструктивного строения формы, способам передачи 

пространства на плоскости, основам цветоведения. С 1 класса проводится 

начальный анализ конструктивно-аналитического строения животных, фигуры 

человека и других природных форм. Во 2 классе начинается изучение воздушной 

перспективы, в 3–4 классах учащиеся знакомятся с особенностями линейной 

перспективы и светотени. Основы изобразительного языка осваиваются как в 

процессе анализа произведений искусства, так и в процессе художественного 

творчества учащихся. В 1–2 классах учащиеся получают начальные сведения о 

закономерностях композиции, конструктивного строения 

предметов, перспективы, светотени, о фактуре предметов, технике и приёмах 

выполнения рисунков, выразительных особенностях художественных материалов. 

В 3–4 классах 

полученные знания систематизируются. В процессе изобразительной 

деятельности учащиеся учатся осознанно и творчески использовать знания основ 

художественного языка, добиваться выразительности и образности рисунков. 

Раздел «Мир изобразительного искусства» знакомит учащихся с основными 

правилами, приёмами и средствами композиции, с методами работы над ней. Дети 

узнают о 

важной роли ритма и цвета в композиции, учатся выделять сюжетно-

композиционный центр, добиваться цельности композиции, уравновешивать её 

части. Дети учатся правильно выбирать формат рисунка, создавать 

асимметричные и симметричные композиции, передавать движение в рисунке, 

изображать главное и второстепенное. 

Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается с 1 по 

4 классы. Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными народными 

художественными 

промыслами и осваивают основные принципы народного искусства — повтор, 

вариацию и импровизацию. 

В 1–4 классах изучаются традиционные народные промыслы (Дымка, Каргополь, 

Филимоново, Городец, Жостово, Гжель, Скопин, Хохлома, Полхов Майдан, 
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Сергиев Посад, Семёнов, Мезень, Северная Двина и др.). Особое внимание 

обращается на изучение многообразия народной глиняной и деревянной игрушки 

и способов её изготовления, выявление характерных особенностей видового 

образа, умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства. 

В качестве практических заданий предлагается расписать дымковскими, 

филимоновскими и каргапольскими узорами силуэты игрушек и посуды, 

выполнить вариации и импровизации по мотивам народной росписи. Возможна 

лепка народных игрушек и посуды и их роспись народными узорами. 

В 3–4 классах школьники продолжают изучение традиционных народных 

художественных промыслов, с которыми они познакомились в 1–2 классах, и 

знакомятся с новыми — лаковой миниатюрой (Федоскино, Палех, Мстёра, 

Холуй), вологодскими кружевами, павловопосадскими  платками, скопинской 

керамикой, богородской резьбой, вологодским кружевом и др. Учащиеся 

знакомятся с традициями изготовления тульских пряников и самоваров, 

касинского литья и пр. 

В 3 классе подчёркивается значение изделий народных мастеров в формировании 

предметной среды. Обращается внимание на особенности формообразования в 

керамических изделиях народных умельцев (Скопин). Детям предлагается 

выполнить элементарное проектирование керамической посуды с целевым 

назначением на основе стилизации форм животных в традициях народных 

художественных промыслов. 

В 4 классе изучаются художественные достоинства ансамбля русского народного 

мужского и женского костюмов, и костюмов народов России, уделяется внимание 

изучению композиционных схем размещения орнаментов — ленточного, 

замкнутого (квадрат, прямоугольник, круг), сетчатого, а также основных видов 

орнамента по характеру мотивов (геометрический, растительный, зооморфный, 

антропоморфный). Орнамент рассматривается как неотъемлемая часть образа 

художественной вещи. Дети учатся распознавать орнаменты и изделия разных 

центров народного творчества. Кроме копирования элементов узоров они 

выполняют эскизы росписи народных игрушек и декоративного украшения 

предметов быта народными росписями, выполняют вариации и импровизации по 

мотивам народной росписи. Предлагается лепка народных игрушек и посуды и их 

роспись народными узорами, а также роспись тарелок, стаканов, шкатулок 

народными узорами. Очень важно, чтобы знакомство с художественными 

промыслами России помогло детям научиться ценить красоту и усвоить 

нравственно-духовные ценности народного искусства. Творчество каждого 

народного мастера неповторимо, 

его изучение имеет важное воспитательное значение. Важно, чтобы ребенок 

усвоил, что постичь красоту народного искусства — значит понять душу народа. 

В разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети 

изучают традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы 

размещения орнаментов — ленточный, замкнутый (квадрат, прямоугольник, 

круг), основные виды орнамента по характеру мотивов (геометрический, 

растительный). 

Знакомство с декоративным искусством, его видами (художественные стекло, 

керамика, камень, металл, ткачество, кожа и др.) осуществляется с 1 по 4 классы. 
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Учащиеся на доступном уровне осваивают такие техники, как витраж, мозаика, 

гобелен, лоскутное шитьё и др. В каждом классе изучают «Азбуку декора». Дети 

осваивают различные способы декорирования поверхности (печать 

разнообразными материалами, монотипия, набрызг, коллаж, орнаментирование и 

др.), особенности размещения декора на различных формах. Учащиеся 1–4 

классов изучают и создают орнаментальные и сюжетные, плоскостные и 

объёмные композиции, эскизы оформления ковров, платков, посуды, украшают 

декором изделия. Богатство форм и красок окружающего мира, живой и неживой 

природы используется для стилизации.Овладевая приёмами декорирования 

поверхности, художественной обработки ткани, кожи, меха, войлока, пластика, 

природных и других материалов, имитируя технологии мозаики, витража, 

гобелена, батика, младшие школьники учатся находить характерные особенности 

видового образа, осваивать выразительные средства и образно-сюжетное 

содержание 

изделий художников декоративно-прикладного искусства. Раздел программы 

«Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с чертежами, эскизами, 

графическими знаками, овладение приёмами комбинаторики и эвристики, 

элементарное проектирование, художественное конструирование, макетирование 

и моделирование, развитие чувства стиля. 

Обучение художественному проектированию и конструированию объектов 

архитектуры и дизайна осуществляется на доступном младшим школьникам 

уровне во взаимодействии с освоением художественного языка как средства 

выражения проектной идеи, художественного образа. Особое внимание при этом 

обращается на изучение основ цветоведения: свойств цвета и осознании его 

прикладных возможностей в формировании предметной среды. 

В процессе изучения основ архитектуры и дизайна младшие школьники 

осваивают особенности формообразования. Задания по созданию объёмно-

пространственных композиций, упражнения с двухмерным и трёхмерным 

пространством закрепляют знание и понимание категорий композиции, а главное, 

развивают ощущение ритма, глубины пространства, движения и др. 

Изучение основ дизайна включает в себя задания по графическому дизайну, 

проектированию и моделированию предметов быта (мебель, посуда, светильники, 

бытовые приборы и др.), транспорта, роботов и др. Эти задания направлены на 

обучение школьников умению определять конструктивные качества различных 

объектов, познавать закономерности создания образных знаков и геометрических 

структур, а также видеть эти формы в природной и предметной среде. 

Учащиеся выполняют эскизы, проектирование и макетирование зданий, башен, 

мостов и других архитектурных 

сооружений. 

Дети успешно справляются с задачей по созданию художественного образа, 

выполняя плоские, рельефные, объёмные и пространственно-глубинные 

композиции, которые 

могут быть использованы для оформления интерьера. В архитектурной и 

дизайнерской деятельности учащихся особое внимание следует обращать на 

использование в работах 

разнообразных средств художественной выразительности, материалов и техник. 
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Обучение школьников первичным знаниям по архитектуре и дизайну направлено 

на достижение эффекта ощущения формы как одного из важнейших компонентов 

проектного мышления, умение находить единые принципы строения различных 

форм. Своеобразие подхода к обучению архитектуре и дизайну в 

общеобразовательных учреждениях состоит в использовании системы 

упражнений и заданий, главная особенность которых — эксперимент с формой и 

материалом, моделирование предметной среды на основе единства функции и 

формы как основных принципов гармонии. Учащиеся выполняют ряд 

практических заданий по проектированию и моделированию объектов 

архитектуры и 

дизайна на основе животных, растительных, геометрических и любых 

причудливых форм. 

Программа предусматривает широкое использование архитектурно-дизайнерской 

деятельности (конструирования с элементами художественного проектирования). 

Школьники на конкретных примерах осваивают взаимосвязь пользы, прочности и 

красоты. 

Формообразующие ориентиры, задаваемые детям при конструировании, должны 

иметь, прежде всего, эстетический характер. Этим будет достигаться развитие в 

конструкторской деятельности творческого воображения. Лишь на этой почве 

ориентация детей на утилитарно-технические параметры конструирования 

приведет к формированию 

полноценных предпосылок дизайнерских умений и навыков. Наоборот, излишняя 

«технизация» конструирования может дать обратный эффект. Введение прямых и 

обратных задач в архитектурно-дизайнерскую деятельность ребёнка создает 

основу для формирования у него обобщённых способов 

конструирования.Формирование этих способов составляет одно из ведущих 

направлений обучения творческому конструированию.Особое внимание 

уделяется обучению детей умению моделировать целостнообразующие звенья в 

виде простейших графических схем (рисунков, эскизов, чертежей). 

Во 2–4%м классах на элементарном уровне учащиеся знакомятся с бионикой — 

дети учатся узнавать природные формы,принципы конструкции, лежащие в 

основе различных технических средств и архитектурных сооружений. Учащиеся 

выполняют доступные проекты и модели подобных объектов(самолёт, кораблик, 

светильник, чайник, башня, дом и др.). 

В инвариантной (основной) части программа «Изобразительное искусство» 

рассчитана на 1 ч в неделю. Все задания носят или относительно длительный 

характер (1–2 ч) или 

кратковременный, быстрый — упражнения, наброски и зарисовки (5–15 мин). 

Творчески активные дети могут за один урок выполнить не одну, а две работы. 

Они могут помочь одноклассникам. Учебные задания и проверочные работы 

чередуются в зависимости от педагогических задач. 

Беседы об изобразительном искусстве, народном и декоративном искусстве, 

архитектуре и дизайне, как правило,проводятся в начале каждого урока (10–15 

мин). В 3–4 классах возможно проведение уроков — заочных экскурсий, 

активными участниками которых должны стать сами дети. 
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Наряду с уроком как основной формой организации учебного процесса 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в 

архитектурные 

заповедники; использовать видеоматериалы по художественным музеям и 

картинным галереям. Кроме этого, для успешного прохождения программы важно 

реализовывать межпредметные связи с уроками музыки и литературного чтения. 

При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 

окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, 

пропорции человека, связи в природе), математикой 

(геометрические фигуры и тела), технологией (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий). 

Распределение часов по разделам, данное в программе, следует считать 

примерным. Также примерными являются ссылки на произведения искусства, 

которые можно использовать на уроках, их можно заменить или дополнить по 

усмотрению учителя. 

Данная программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по 

изобразительному искусству, включающей разнообразную проектную 

деятельность. 

Темы «Знай и люби изобразительное искусство», «Народное и декоративное 

искусство», «Дизайн» ориентируют на посещение выставочных залов, музеев, 

библиотек, про% 

смотр специальных телепередач и видеофильмов, специальной литературы, 

пользование Интернетом. Таким образом,учащиеся получают возможность 

расширить свои представления об искусстве, вести поиск информации в 

расширенной образовательной среде, выбирать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. 

Одной из форм проектов может выступить тематическая выставка по одной из 

изучаемых тем с использованием репродукций, фотографий, открыток, альбомов, 

детских работ 

(в конце цикла уроков, четверти, года). Создание школьного музея 

изобразительного искусства, народного и декоративного искусства, архитектуры 

и дизайна может быть одной из форм совместной проектной деятельности 

учащихся, учителя и родителей. 

Ряд проектов предполагает проведение внеклассных интегрированных 

музыкально-театрально-изобразительных занятий. Это — игра-импровизация 

«Цвет и звук», «Новогодний карнавал сказочных героев», «Путешествие на 

воздушном шаре», «В гостях у сказки», «Ярмарка изделий народных мастеров» и 

др. Однако при подготовке таких мероприятий необходимо помнить, что дети 

должны занимать позицию активных участников, а не пассивных исполнителей. 

Необходимо создать пространство, в котором учащиеся могли бы реализовывать 

свои собственные замыслы, разворачивать реальную самостоятельную 

деятельность. В проектах активное участие могут принимать родители. 

Посещения различных выставок художественного и дизайнерского направления 

центров и музеев народного творчества и проектная деятельность, выполняемая в 

процессе 
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внеклассной работы, дополняют уроки и помогают наиболее полному пониманию 

цели обучения изобразительному, народному, декоративно-прикладному 

искусству. 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». — М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». — М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». — М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». — М.: АСТ, Астрель. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 ч) 

Мир изобразительного искусства (18 ч) 

«Королевство волшебных красок» (9 ч). Картинная галерея. Радужный мост. 

Основные и составные цвета. Красное  королевство. Оранжевое королевство. 

Жёлтое королевство. 

Зелёное королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

«В мире сказок» (10 ч). Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. 

Петушок-Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. 

Мир народного и декоративного искусства (9 ч) 

«В гостях у народных мастеров» (10 ч). Дымковские игрушки. Филимоновские 

игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель. 

Мир дизайна и архитектуры (5 ч) 

«В сказочной стране Дизайн» (5 ч). Круглое королевство. Шаровое королевство. 

Треугольное королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство. 
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Основные задачи обучения и развития: 

— ознакомление с выразительными возможностями графических материалов 

(графитный и цветной карандаши,фломастеры и др.); 

— ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 

— освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, из 

отдельных частей, из колец и др.); 

— изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 

расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 

составных цветов; составление цветовых оттенков; 

— формирование умения передавать в тематической композиции, иллюстрации 

смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать горизонтальный 

или вертикальный формат работы в зависимости от замысла, использовать 

соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться выразительности образов; 

— освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 

пространством»: приём загораживания, 

уменьшение удалённых объектов; 

— ознакомление с традиционными народными художественными промыслами 

(Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев Посад, Полхов Майдан, 

Семёнов); 

— первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимоновских 

игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких изделий; 

— освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 

материалами, набрызг краски и др.); 

— знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 

настроения) и лепки (свободная передача формы); 

— обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела 

(круг, шар, квадрат, треугольник, куб,шар) в природе, архитектуре и объектах 

дизайна; 

— обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений и 

модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным 

художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
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· называть расположение цветов радуги; 

· различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, 

тёплые и холодные цвета; 

· составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

· работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, 

живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и 

дизайну; 

· использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, 

акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

· элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней 

части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

· выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными 

материалами, набрызг краски и др.); 

· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 класс (34 ч) 

«Мир изобразительного искусства» (14 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными 

музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства» (13 ч). Живопись. 

Графика. Скульптура. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) 

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный 

орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование 

кляксами. Рисование 

солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. 

Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. 

«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) 

Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. 

Основные задачи обучения и развития: 

—продолжение ознакомления с выразительными возможностями графических 

материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, 

пастельные и восковые мелки и др.); 

—освоение живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и 

др.); 
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—освоение приёмов лепки рельефов (плоский, углублённый, выступающий, 

плоский рельеф с прорезями); 

—продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), проведение 

экспериментов по составлению различных цветовых оттенков с помощью 

добавления в основные цвета белил и чёрной краски; 

—продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к 

верхнему краю листа); 

—продолжение изучения традиционных народных художественных промыслов 

(Каргополь, тетёрки, росписи Северной Двины и Мезени, архангельская щепная 

птица); 

—освоение некоторых декоративных приёмов (печать ладошками, тканью, губкой 

и др.; кляксография, рисование солью и др.); 

—продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (передача 

цветом вкуса: кислый, сладкий, горький, кисло-сладкий и др.); 

—продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать 

геометрические формы и тела (призма, цилиндр, конус, пирамида) в природе, 

объектах дизайна и архитектуры; 

—продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна и 

архитектуры на основе геометрических форм; 

—продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и 

творческого характера. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного 

искусства; 

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному 

народному художественному искусству России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира,к произведениям 

искусства; 

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 

· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства; 

· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в 

жизни человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
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Учащиеся научатся: 

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

· составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и 

чёрным; 

· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

· использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, 

раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский 

музей); 

· учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративных и дизайнерских работ; 

· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (акварель, гуашь,графитный карандаш) и техники 

(по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

· изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалённых объектов, 

расположения их ближе к верхнему краю листа; 

· выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

· понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и 

формы объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов 

дизайна 

на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

· выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

· подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы; 

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
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· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных 

художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при 

посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 класс (34 ч) 
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«Мир изобразительного искусства» ( 13 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). 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» (12 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства» (6 ч) 

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. 

Жостовские подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства» (9 ч) 

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. 

Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 

Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

Основные задачи обучения и развития: 

— изучение выразительных возможностей графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) 

в передаче различной фактуры; 

— обучение умению выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, 

раздельный мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции; 

— продолжение освоения приёмов лепки фигуры человека и животных с учётом 

передачи пропорций; 

— продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ цветоведения), цветовой 

контраст и нюанс; проведение экспериментов по составлению различных 

цветовых оттенков; 

— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к 

верхнему краю листа); освоение цветового, текстурного, тектонического, 

мерного и образного пространства в процессе игр (изобразительных, 

декоративных и конструктивных); 

— формирование умения выделять композиционный центр (размером, цветом, 

композиционной паузой и др.); 

— ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской 

деревянной избы; 

— продолжение знакомства с традиционными народными художественными 

промыслами (резьба по дереву, богородские игрушки, жостовские подносы, 

павловопосадские 

платки, скопинская керамика); 

— изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и мотивов (древо 

жизни, ладья, русалка, птица и др.) народных орнаментов; 

— продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (ассоциации с 

различной фактурой); 

— обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах дизайна и 

архитектуры; создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе этих форм; 

— продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и 

творческого характера. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

· понимание сопричастности к культуре своего народа, 

уважение к мастерам художественного промысла, сохраняющим народные 

традиции; 

· понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

· положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства; 

· интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

· представления о роли искусства в жизни человека; 

· восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

· положительной мотивации и познавательного интереса 

к изучению классического и современного искусства; к 

знакомству с выдающимися произведениями отечественной художественной 

культуры; 

· основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства, понимание 

красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

· называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

· называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский 

музей); 

· узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, 

Полхов Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

· выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) 

в соответствии с замыслом композиции; 

· лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

· изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 
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· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр; 

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

· составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные 

цвета с чёрным и белым. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие 

снежного городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за 

чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.); 

· сравнивать различные виды изобразительного искусства(графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

· применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, 

оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и 

коричневого цветов; 

· правильно использовать выразительные возможности графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и 

восковые 

мелки и др.) в передаче различной фактуры; 

· моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

· подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

· продумывать план действий при работе в паре; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную); 

· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 

художественно-творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 

· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
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· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

· группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

· анализировать, из каких деталей состоит объект; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· различать многообразие форм предметного мира; 

· конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· находить нужную информацию, используя словари 

учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде); 

· классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и 

жанрам; 

· конструировать по свободному замыслу; 

· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

· моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при 

обсуждении в классе; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между 

объектами; 

· учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 

общему решению, работая в группе; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при 

посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при создании художественно-творческой работы в группе; 

· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 

промыслах народов России; 

· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять,отрицать суждение, 

приводить примеры. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 класс (34 ч) 

«Мир изобразительного искусства» (15 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с необычными 

художественными музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства» (13 ч). 

Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. 

Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная 

графика. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) 

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 

Художественный металл. Художественный текстиль. 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. 

Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч) 

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. 

Фитодизайн. 

Основные задачи обучения и развития: 

— продолжение освоения выразительных возможностей графических материалов, 

различных способов штриховки графитными и цветными карандашами, 

фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.; 

— продолжение освоения живописных приёмов (по-сырому, лессировка, 

раздельный мазок, от пятна и др.) и способов применения смешанной техники 

работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, 

акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

— продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соотношений 

фигуры человека и животных; 

— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(изучение основ линейной и воздушной перспективы); 

— изучение основ светотени; 

— продолжение освоения цветоведения, изучение и составление гармоничных 

цветовых сочетаний, освоение колористической живописи, изучение 

особенностей выступающих и отступающих цветов; 

— формирование умения передавать движение в композиции; 
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— продолжение формирования умения точно передавать в тематической 

композиции, иллюстрации сюжет, создавать выразительные образы; 

— развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, 

выделять один или несколько композиционных центров; 

— продолжение знакомства с традиционными народными художественными 

промыслами (Федоскино, Палех, Мстёра, Касли, Вологда); 

— знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России; 

— продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна 

на основе растительных и животных форм. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

· представления о роли искусства в жизни человека; 

· восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

· положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического 

и современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями 

отечест% 

венной художественной культуры; 

· понимание богатства и разнообразия художественныхсредств для выражения 

эмоционально-ценностного отношения к миру; 

· основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства, понимание 

красоты как ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 

· понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и 

окружающим миром; 

· понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, 

запечатлённого в произведениях отечественной художественной культуры; 

· потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

· эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе 

выполнения творческих работ (графических, живописных, декоративных и 

дизайнерских); 

· восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и 

народного искусства, дизайна и архитектуры; 

· художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам 

красоты; 

· способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему 

миру; 
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· понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к 

самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

· различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 

батальный, бытовой, анималистический) произведений изобразительного 

искусства и его 

виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), 

живопись, скульптура; 

· называть ведущие художественные музеи России и мира; 

· различать и называть цвета цветового круга (12 цветов),основные и составные 

цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе; 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические 

материалы (различные способы штриховки графитными и цветными 

карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, 

сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный 

мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники работы 

разнообразными художественными материалами (акварель с 

белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

· выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти 

и воображению в разных художественных техниках; 

· изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, 

человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

· передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

· использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры 

человека; 

· изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной 

и воздушной перспективы; 

· передавать в композиции сюжет и смысловую связь 

между объектами, выстраивать последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

· определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов 

(Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов Майдан, Мезень, 

Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, 

Павловский Посад и др.); 

· изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

· выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные 

архитектурные макеты; 

· выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через 

создание художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной 

выразительности произведений; 

· узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; 

· использовать выразительные возможности выступающих и отступающих 

цветов; подбирать гармоничные 

цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно 

использовать их в творческой работе; 

· использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

· передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в 

композиции; 

· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

· различать и называть центры традиционных народных художественных 

промыслов России, художественные особенности создания формы в зависимости 

от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь народного 

орнамента и формы изделия, выразительные возможности цветового решения в 

разных школах народного мастерства, зависимость колористического решения 

художественной вещи от традиционной технологии её изготовления; 

· использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

· создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, 

человека, животного (в программе Paint). 

· оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 

рассмотрении репродукций, слайдов, 

посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества 

и др. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 

· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

· осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-

творческих задач; 

· осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 
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· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

художественно-творческой деятельности; 

· вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-

творческих работ; 

· анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы с учётом разных критериев. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· находить нужную информацию, используя словари 

учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной 

погоде); 

· различать многообразие форм предметного мира; 

· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

· выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

· выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, 

последовательность событий; 

· конструировать по свободному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, 

используя справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме 

при выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

· сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, 

живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в 

собственной 

Художественно-творческой деятельности; 

· понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной 

декорации, созданной художником; 

· узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 
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· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании художественно-творческой работы в группе; 

· договариваться и приходить к общему решению; 

· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 

промыслах народов России; 

· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять 

или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

· задавать вопросы на понимание использования основных средств 

художественной выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, 

необходимые для 

организации работы в группе; 

· аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций 

партнеров при выработке решений творческих задач. 
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Приложение  8 

ПРОГРАММА КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1–4 классы 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова 

 

Пояснительная записка 

Данная программа по технологии составлена в соответствии с общими целями 

изучения курса, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования.В рамках этой программы для 

каждого ребёнка создаются оптимальные условия для формирования 

нравственной,активной, творческой, эмоционально и эстетически развитой, 

творческой и самостоятельной личности. 

Цели программы: 

— развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости, 

создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как 

неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой 

моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и 

конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и 

бытовых навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способов планирования и организации 
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трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать 

полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной 

жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных 

действий — наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

— представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о 

народных традициях, о мире профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных 

профессий, результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание 

практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности, 

понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций, 

отражённых в предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в 

школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства 

и самостоятельного изготовления поделок у ребёнка постепенно образуется 

система специальных навыков и умений. Продуктивная предметная деятельность 

ребёнка становится основой формирования его познавательных способностей, 

включая знаково-символическое и логическое мышление, обеспечивается 

возможность активизации познавательных психических процессов 

и интенсификации обучения в целом. Благодаря самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности каждый может реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, 

упорство в достижении цели или как автор оригинальной творческой идеи, 

воплощённой в материальном виде). Этому немало способствует система 

учреждения номинаций за успехи в изготовлении поделок в конце каждого урока 

и выдачи красочных дипломов по окончании изучения каждого раздела как 

поощрений любого положительного начинания. В результате закладываются 

основы трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой 

работе. При этом учебный предмет «Технология» создаёт все условия для 

гармонизации развития ребёнка, обеспечивая реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности в их 

единстве (интеллектуальный компонент, эмоционально-эстетический, духовно-

нравственный и физический). 

На уроках технологии успешно создаются возможности реализации моделей 

социального поведения при работе в больших и малых группах, обеспечиваются 

благоприятные 

условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в 

целом. Всё это является основой для формирования у младших школьников 

социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности 

и развития творчества, что создаёт предпосылки для успешной социализации. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Образовательные задачи 
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—знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

технологиями производства; 

— освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами 

и материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при 

работе с ними; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий (графических: 

текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

—ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

—овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

—знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 

простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Воспитательные задачи 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

— развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей 

и культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и 

использования предметов быта; 

— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических и других качеств личности ребёнка; 

— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность;  

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметнопреобразующей деятельности; 

— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов 

для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей 

среды. 

Развивающие задачи 

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и 

другими источниками информации; 

— развитие речи, памяти, внимания; 

— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и 

т.д.; 

— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и 

т.д.; 

— развитие коммуникативной культуры ребёнка; 

— развитие пространственного мышления; 



Документ подписан электронной подписью. 

 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

—развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

—развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

—развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку; —развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно-конструкторской деятельности. 

Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом. 

Отбор содержания данной программы опирается на стандарты начального общего 

образования 

с учётом традиций изучения технологии в начальной школе и принципа 

преемственности с дошкольным периодом и средней школой. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений технологического (трудового) образования — приобщение к 

искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами 

художественно-технологической деятельности и развитие творческой 

одарённости ребёнка, а также его самоконтроля. В результате дети в соответствии 

с их возрастными особенностями учатся обращаться с наиболее 

распространёнными материалами,  такими как: пластилин, тесто для лепки, 

глина, бумага, ткань, нити, верёвки, проволока, фольга, природные материалы и 

пр., овладевают основными приёмами мастерства, достаточными для того, чтобы 

суметь за короткое время соответственно своему замыслу сделать своими руками 

без помощи взрослых полезную, эффектную, красивую поделку. Также младшие 

школьники учатся использовать информационные и компьютерные технологии, 

овладевают первичными навыками работы на компьютере, что позволяет им идти 

в ногу со временем, познавать мир и преобразовывать виртуальную реальность. 

Характерной особенностью построения курса является концентрический принцип. 

Это способствует изучению основных тем в несколько этапов, возвращению к 

ним на более высоком и углублённом уровне обобщения и практического 

применения подачи материала. Учебный материал каждого последующего года 

обучения тесно связан с материалом предыдущих лет обучения и логически 

продолжает его. Материал каждого учебника подаётся по тематическому 

принципу — он разбит на крупные темы, делящиеся на подтемы — уроки. 

Учебный материал первого года обучения разбит на 7 крупных тем, а материал 

учебников со 2 по 4 класс подаётся разбитым на 4 крупные темы, которые, в свою 

очередь, делятся на несколько подтем (уроков). В каждом учебнике выделены 

структурные линии — 
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разделы, реализующие концентрический и пошаговый принципы обучения, 

основанные на постепенном усложнении задач, технологических приёмов, 

используемых материалов, необходимых инструментах и видах воздействия на 

эти материалы. Также разделы соответствуют учебным четвертям для более 

удобного изучения предмета. 

Внутри каждого раздела эти же принципы (концентрический и пошаговый) 

позволяют сделать подачу материала наиболее полной и последовательной. Тема 

предваряется историей возникновения изучаемых материалов и инструментов, их 

местом в жизни человека и его творчестве. 

Каждая из этих тем не изучается в изоляции от других,соблюдается тесная 

взаимосвязь всех разделов программы,пропедевтический уровень новых знаний 

закладывается на 

каждом уроке. Поэтому, переходя к изучению очередной темы, можно опираться 

на устойчивую конструкцию первоначальных представлений, сформированных 

ранее. Исследовательская деятельность на уроках не только позволяет более 

осмысленно освоить обязательный материал, но и использовать элементы 

опережающего обучения. Это даёт 

возможность разнообразить процесс формирования обязательных навыков и 

вывести его на новый уровень применения изученного в новых ситуациях, в 

новых условиях, на новых объектах. 

Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно которому 

новый материал включается в систему более общих представлений по изученной 

теме. Это помогает сформировать у учащихся более правильную картину 

окружающего мира, различий и сходств между материалами и их свойствами, 

принципов технологических особенностей производства окружающих нас 

рукотворных предметов. 

Программа делится на основную часть, которая обеспечивает обязательные 

требования к знаниям, умениям и навыкам младших школьников, и вариативную, 

позволяющую расширить тематику каждого направления образования по данному 

предмету и добавить задания повышенной сложности, способствующие более 

полному восприятию информативной и деятельностно-прикладной части 

процесса обучения. 

Основная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его 

всеми учащимися, а также пропедевтический, необходимый для ознакомления 

всеми учащимися. 

 Вариативная часть включает материал, направленный на развитие 

познавательного интереса учащихся, обеспечивающий индивидуальный подход в 

обучении, на дополнительное закрепление обязательного материала, задания по 

выбору, различающиеся по уровню сложности и объёму, задания на применение 

полученных знаний в нестандартных ситуациях, на формирование 

информативной грамотности и развитие логического и пространственного 

мышления, а также на развитие творческого и созидательного мышления. 

Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика 

(изготовление поделок, декорирование и пр.) сочетается со зрительным и 

эмоциональным восприятием произведений искусства, работами мастеров, что 

позволяет избежать только информативного изложения материала. 
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Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и 

эффектные поделки, которые усложняются по мере приобретения детьми новых 

знаний, умений и навыков. 

Виды работ на уроках 

Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами. В 

силу возрастных особенностей младшие школьники нуждаются в 

неукоснительном соблюдении техники безопасности и формировании навыков 

правильного обращения с инструментами (ножницы, игла, шило, нож для бумаги 

и пр.) и материалами (пластилин, глина, солёное тесто, фольга, проволока, гипс и 

пр.) и их практическом применении при работе с ними. 

Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства изучаемого 

материала, продиктованные технологией его производства или природными 

особенностями, проводить мини_исследования: вести наблюдения, высказать свои 

предположения, осуществлять их проверку, обсуждать результаты и делать 

выводы. 

Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово отработать 

каждый новый приём и навык. Оставшиеся в ходе лабораторной или 

практической работы отходы производства почти всегда используются в 

индивидуальных поделках, коллективных работах, играх и фокусах. 

Игра как ведущая деятельность младшего школьника — 

органичная часть запланированной работы на уроке, позволяющая наиболее ярко 

подчеркнуть важные этапы работы. Чтобы не превращать учебный процесс на 

уроке в неконтролируемую игру, учитель придаёт игре нужное направление. 

На уроках технологии используются разные формы организации индивидуальной 

и групповой работы (работа в парах, в группах, коллективная работа: по 

бригадам, по рядам, всем классом). 

Курс «Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в 

плане представления, но и в реальном материальном плане, совершать наглядно 

видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной 

деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. 

Позволяет добиваться максимально чёткого отображения в речи детей состава 

полной ориентировочной основы выполняемых действий как по ходу 

выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 1 класс. Учебник. — 

М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, 

Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 2 класс. Учебник. — 

М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, 

Астрель. 
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О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Обучение во 2 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 3 класс. Учебник. — 

М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, 

Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Учебник. — 

М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, 

Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 ч) 

Работа с пластилином (5 ч) 

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. 

Практическая деятельность. Объёмная лепка. Лепка на каркасе. Объёмное 

конструирование. 

Работа с бумагой (12 ч) 

Работа с бумагой без помощи ножниц (4 ч) 

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в 

современном мире. Применение бумаги. 

Профессии людей, связанные с применением бумаги. Макулатура (спасение 

окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная 

обрывная аппликация. Обрывная аппликация по контуру. 

Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч) 

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением 

ножниц. Различные виды ножниц. 

Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Практическая деятельность. Вырезание по контуру. 

Плоскостная аппликация. Объёмное конструирование. Гирлянды. 

Работа с бумагой в технике оригами (4 ч) 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с 

применением бумаги и изделий из нее.  

Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объёмное конструирование. 

Подвижные модели. 

Работа с природными материалами (5 ч) 
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Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями 

и охраной природы. Флористика. 

Правила безопасной работы с семенами и ягодами. 

Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объёмная аппликация. 

Объёмное конструирование. 

Работа с текстильными материалами (5 ч) 

Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с 

технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём 

для них. Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств 

различных тканей, особенностей их изготовления и 

обработки. 

Практическая деятельность. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. Свивание. 

Плетение. Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на картонной 

основе. 

Пришивание пуговиц на картонной основе. 

Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6 

ч) 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. 

Первичное профориентирование. 

Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого 

материала; 

• уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 

• эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, 

верёвки, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок 

из изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка и т. д.); 
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• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку 

изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную 

отделку и пр.); • использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, 

аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы 

в соответствии с используемым 

материалом (в соответствии с требованиями учителя); 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперёд-иголка» и пр.); 

• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему, по своему желанию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы с разными материалами и 

инструментами; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность.  

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные 

фигуры, виды работ и др.; 

• находить нужную информацию в учебнике; 

• выявлять особенности оформления и обработки; 
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• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных 

материалов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и 

взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2 класс (34 ч) 

Работа с пластичными материалами 

и конструирование из бумаги (10 ч) 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный 

материал. Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. 

Инструменты для работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. 

Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с измерительными 

приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из 

пластилина на картонной основе. 

Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация из 

бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из 

бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного 

гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное 

конструирование из бумаги (7 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные 

материалы, цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление 

макарон. 

Знакомство с пряностями. История появления мыла. 
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Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. 

Плоскостная аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. 

Объёмная поделка из мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная 

бахрома. Объёмная поделка из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки 

из бумаги и яичной скорлупы. 

Работа с текстильными материалами, 

оригами и работа с фольгой (9 ч) 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение 

в современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и 

ручные швы. Обмёточный соединительный шов через край. Свойства 

самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной бумагой. 

Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение 

свойств фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и 

декорирования. 

Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений. 

Индивидуальное и промышленное производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по 

шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из 

ткани. Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между 

слоями ткани. Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с 

двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, 

плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги. 

Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки 

(7 ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль 

бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования 

бытовыми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни 

человека. Виды сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. 

Сравнение свойств материалов для творчества — проволоки, фольги в виде жгута 

и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление 

книжного переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление 

закладок 

для книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление 

навыков выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике 

оригами. 

Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к 

изучению свойств используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 
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• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, 

краска, пластилин, 

солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 

нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их 

свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из 

изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги 

лапшой, 

скручивание и т. д.); • использовать правила рациональной разметки деталей 

на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия 

материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка 

объёмного изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью 

клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку 

по шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, 

угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
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• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити 

способом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный 

соединительный через 

край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и 

пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе 

хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории 

возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных 

приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и 

ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; 

об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения 

книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 
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• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и 

предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, 

способы соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных 

материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные 

приборы, профессии. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении 

выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приёмам изготовления изделий. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3 класс (34 ч) 

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и 

природными материалами и предметами, их нестандартное применение (8 ч) 
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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. 

Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. 

Распределение обязанностей в классе. График дежурств. Поделка из картона с 

использованием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из 

бутылки, ламинирование скотчем. Замок из пластиковых бутылок. Объёмная 

поделка из бумаги по развёртке. 

Поделка из пластиковых бутылок. 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными 

материалами, 

знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников (7 ч 

) 

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. 

Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок,прямоугольная 

коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). 

Изготовление карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для 

тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. 

Разучивание игры «Праздничная ромашка». Изготовление 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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Конструирование из различных материалов, работа с текстильными 

материалами (8 ч) 

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» (объёмнаяподелка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе 

нанизанного на проволоку бисера). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними 

(10 ч) 

История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения 

в компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. 

Рабочий стол. Хранение и систематизация информации (файлы,папки и пр.). Имя 

файла. Элементы рабочего стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. 

Компьютеры в школе. Компьютерные программы. Операционная система 

«Windows». Рабочий стол. Компьютерная графика. Знакомство с текстовым 

редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и его 

элементы. Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки 

«Пуск». Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов 

и папок. 

Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное 

выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами 

и папками. Примеры применения графических редакторов. Работа с «Paint». 

Рисование «карандашом», «кистью». Выполнение рисунка в программе «Paint». 

Основные операции при рисовании. Построение объектов (овал и окружность, 

прямоугольник и квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, 

копирование объектов). Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в 

редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение кривых линий. Весёлая 

абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). Работа с клавиатурой. 

Создание текстового документа. Работа с текстом. Сохранение документа. 

Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной строки. 

Подведение итогов обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!» 

(изготовление и оформление плана по вопросам). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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ПО ТЕХНОЛОГИИ 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

• положительное отношение к людям разных профессий; 

• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к 

практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; 

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего 

народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за 

одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи 

по хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 

жизни, понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных 

изученных ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; • различным способам соединения деталей: подвижных 

(осевой, звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, 

в шип), применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, 

пластилин, пластические массы, нити; подвижный — проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей 

работе; 
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• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, 

к которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение 

развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж;преобразовывать 

развёртки несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового  образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе 

«Word» и его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; 

применять графические редакторы, в том числе «Paint»; 

• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём 

необходимые файлы и папки; 

• корректно выключать и перезагружать компьютер. Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и 

приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 

• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания 

виртуальных поделок; сохранять и систематизировать информацию; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалом. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в 

паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и 

предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 
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• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной 

деятельности;  

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать 

ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 

разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в 

творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и 

групповой творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных 

поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её 

при дальнейшей работе над поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять 

рабочее время. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

инструменты, измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов,делать выводы и 

обобщения; • узнавать о происхождении и практическом применении материалов 

в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом 

или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными 

условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере 

для решения доступных конструкторско-технологических задач. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в 

классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 

общему решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой 

работы, в том числе при посещении выставок работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти 

профессии относятся; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 класс (34 ч) 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч) 

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. 
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Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с 

окружающим миром (7 ч) 

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 (8 ч) 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда 

делового человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из 

ткани. Технологические 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 заплатки из 

ткани. Поделки: сумкакарман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов 

(объёмная поделка из ткани). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и 

работа с ними 

 (11 ч) 

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 
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дверь. Расписание звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, 

использование надписей). Школьная стенгазета (статья для 

газеты). Поиск информации о любимом животном. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и 

общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; 

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда,к традициям своего 

народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за 

одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи 

по хозяйству в 

семье. 

Могут быть сформированы: 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе 

(в ходе проектной деятельности); 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам на основе 

полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни и в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

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

отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла, шило); 
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• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, 

чертежу, развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; создавать мысленный образ конструкции 

с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, 

солёным тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, 

тканью, нитками, проволокой, фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, 

хранения, переработки; 

• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной 

деятельности; 
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• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 

разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в 

творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и 

групповой творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных 

поделок; вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её 

при дальнейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов 

действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной и 

декоративно-художественной задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные 

доступные проекты. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, 

практическое применение в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом 

или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными 

условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере 

для решения доступных конструкторско-технологических задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения 

материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов 

(книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), 

измерительных приборов (часов, термометра, 
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сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, 

вышивки, фитодизайна); 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, 

о значении труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих 

задач, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою 

идею; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
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Приложение 9 

ПРОГРАММА КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1–4 классы 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова 

 

Пояснительная записка 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт 

становления и направлена на решение основных социально значимых задач: 

укрепление здоровья 

населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких 

нравственных качеств. 

В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому 

возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего 

совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые 

могут быть реализованы в различных сферах деятельности человека. 

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре 

является гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня 

личной физической культуры школьника как элемента здорового, активного 

образа жизни. Программа составлена в соответствии с общими целями изучения 

курса физической культуры, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

В соответствии с целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Основные задачи: 

1. Оздоровительная задача 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её 
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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 наблюденияза своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

2. Образовательная задача 

• Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование 

жизненно важных умений и навыков; 

• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, 

необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

сознательного использования их в повседневной жизни; 

• Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

3. Воспитательная задача 

• Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, 

осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

• Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание 

духовных, эстетических и волевых личностных качеств; 

• Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе 

организации занятий физической культурой и спортом. 

Программа по физической культуре включает два основных компонента: базовый 

и вариативный. Базовый компонент обеспечивает формирование основ 

физического развития, без которого невозможна успешная адаптация к условиям 

окружающей среды и саморегуляция. Данный компонент составляет «ядро» 

государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области 

физической культуры. Второй компонент — «вариативный», позволяющий 

реализовать возможность выбора различных средств с учётом индивидуальных 

способностей, условий деятельности, приоритетности вида физкультурно-

спортивных занятий и других факторов. Взаимосвязь базового и вариативного 

компонентов позволяет решать задачи, предложенные данной программой. 

Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется формированию 

универсальных компетенций, таких как: 

—умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения поставленной цели; 

—умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

—умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми 

людьми и сверстниками. 

Программа обучения физической культуре реализует следующие принципы: 
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— принцип модификации, основанный на выборе 

средств, методов и форм организации занятий, учитывающих возрастно-половые 

и индивидуальные особенности детей, материально-техническую оснащённость 

учебного процесса, климатические условия, национальные традиции; 

— принцип сознательности и активности, основанный 

на формировании у детей осмысленного отношения к выполнению поставленных 

задач, на развитии самостоятельности, инициативности и креативности 

школьников; 

— принцип доступности и индивидуализации, основанный на подборе средств в 

соответствии с возможностями занимающихся, а также на индивидуальном 

подходе к ученикам, который создаёт благоприятные условия для развития 

индивидуальных способностей; 

— принцип последовательности. Содержание каждого из разделов программы 

излагается в логике от общего (фундаментального) к частному 

(профилированному) и от частного к конкретному (прикладному), что задаёт 

определённую направленность в освоении школьниками учебного предмета, 

обеспечивает перевод осваиваемых знаний в 

практические навыки и умения; 

— принцип соблюдения межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

Структура курса 

В предложенной программе выделяются три раздела: 

«Основы знаний о физической культуре», «Способы физкультурной 

деятельности», «Физическое совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, 

посвящённый истории физической культуры и спорта, строению человека, личной 

гигиене, физическим способностям человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с 

возможными движениями человека, а также содержит учебный материал, 

направленный на освоение 

основных жизненно важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. 

1 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая 

культура».  

— М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 
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Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение во 2 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 3 класс. 

Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 3 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 4 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 4 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая 

культура».  

— М.: АСТ, Астрель. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (66 ч – 2 ч в неделю; 96 ч – 3 ч в неделю) 

Во время проведения 3%х часов уроков физической культуры в неделю 

рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие физических 

качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть 

времени посвящать проведению подвижных игр, в зимнее время — играм на 

лыжах и санках. При наличии бассейна — включить в программу занятия 

плаванием. 

Основы знаний о физической культуре (4 ч; 6 ч) (часы распределяются в 

течение года). 

 

История возникновения физической культуры. Связь физической культуры с 

жизненно важными умениями и навыками. Понятия «физическая культура» и 

«физические 

упражнения». Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Основные способы передвижений человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Сведения о режиме дня и 

личной гигиене, правильной осанке. 

Характеристика основных физических качеств. Подвижные и спортивные игры. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 

Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. 

Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток. Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Организация и проведение 

подвижных игр во время прогулок и каникул. 
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Физическое совершенствование (64 ч; 92 ч) 

Организующие команды и приёмы: cтроевые упражнения. Построение в шеренгу, 

колонну, перестроение в круг; основная стойка, повороты налево, направо, 

кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Выполнение 

команд: «Смирно!», «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «Стой!». 

Лёгкая атлетика (18 ч; 22 ч) 

Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на носках, с 

различным положением рук, на внутренней и внешней стороне стопы. 

Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3х10 м, 

эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с изменением 

направления движения, бег на 30 м с высокого старта. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и 

высоту с места, прыжки на двух ногах с поворотом на 90°, спрыгивание и 

запрыгивание на горку матов, с 3–4 шагов разбега прыжки через длинную 

неподвижную и качающуюся скакалку (высота 30–40 см). 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 м, 

метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч; 22 ч) 

Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лёжа на спине), 

перекаты в группировке, упоры, седы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической 

стенке и наклонной скамейке, одноимённым и разноимённым способами, 

перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на 

низкой перекладине, ходьба по гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, 

танцевальные шаги (приставной, галоп), преодоление полосы препятствий. 

Лыжная подготовка (14 ч; 20 ч) 

Организующие команды и приёмы: Переноска лыж и палок к месту проведения 

урока, укладка лыж на снег. Способы передвижений на лыжах: ступающий, 

скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием на месте. Спуск 

в основной стойке. Подъём ступающим и скользящим шагом. Торможение 

палками и падением. 

Подвижные игры (16 ч; 28 ч) 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во рву», 

«Совушка», «Воробьи, вороны», «Планеты», «Третий лишний». 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

«Запрещённое движение», «Гномы, великаны», «Передай мяч», «Охотники и 

утки». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных 

игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская 

народная игра «Ёжик и мыши», дагестанская народная игра «Подними платок». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

• мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

• понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

• называть основные способы передвижений человека; 

• рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной 

осанке; 

• определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

• называть основные физические качества человека; 

• определять подвижные и спортивные игры; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с 

поворотом на 90°; 

• прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

• выполнять перекаты в группировке; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и 

подъёмы на небольшой склон, выполнять повороты переступанием; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой 

атлетики; 

• различать подвижные и спортивные игры; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные 

на развитие физических качеств; 

• выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

• играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
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Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей 

работы учителем; 

• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

• использовать национальные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словаре учебника; 

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

• определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать народные игры по национальной принадлежности; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

• выслушивать друг друга; 

• рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня 

первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой 

атлетики; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 класс (68 ч – 2 ч в неделю; 102 ч – 3 ч в неделю) 

Во время проведения 3%х часов уроков физической культуры в неделю 

рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие физических 

качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть 

времени посвящать проведению подвижных игр, в зимнее время — играм на 

лыжах и санках. При наличии бассейна — включить в программу занятия 

плаванием. 

Основы знаний о физической культуре (4 ч; 6 ч) 



Документ подписан электронной подписью. 

 

История Олимпийских игр и спортивных соревнований. 

Понятие о физическом развитии человека, влиянии на него физических 

упражнений. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Сведения о закаливающих процедурах, профилактике нарушений осанки. Влияние 

занятий физической культурой на воспитание характера человека. Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 

Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение 

комплексов упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений 

осанки, физкультминуток. Выполнение закаливающих процедур. Организация и 

проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование (68 ч; 102 ч) 

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, 

перестроение из одной шеренги, колонны в две; повороты налево, направо, 

кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба 

противоходом. 

Лёгкая атлетика (32 ч; 44 ч) 

Ходьба: в разном темпе; ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через 

предметы, ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, приседе, ходьба 

по ограниченной площади опоры (ширина 20 см). 

Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3х10 м,эстафетный бег, бег из 

различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 

м с высокого 

старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2–3 мин. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и 

высоту с места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через 

препятствия, прыжки через скакалку. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м, 

метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч; 22 ч) 

Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперёд, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической 

скамейке с переходом на гимнастическую стенку, перелезание через 

гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, 

ходьба по перевёрнутой гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, 

танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры (16 ч; 30 ч) 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», 

«Пустое место», «Волк во рву», «Мяч соседу», «Воробьи, вороны», 

«Мышеловка», «Третий лишний». 
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На материале гимнастики с основами акробатики:«Запрещённое движение», 

«Невод», «Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета с обручами». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», 

«Попади в ворота». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных 

игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская 

народная игра «Ёжик и мыши». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 

культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

• называть меры по профилактике нарушений осанки; 

• определять способы закаливания; 

• определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера 

человека; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять различные виды бега; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с 

разбега, с поворотом на 180°; 

• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

• выполнять кувырок вперёд; 

• выполнять стойку на лопатках; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

•  играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

• рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних 

Олимпийских игр; 

• определять влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных 

на развитие определённых физических качеств; 

• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы 

упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, 

физкультминуток; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении 

задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать игры по видам спорта; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и 

воспитанием характера человека. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о 

профилактике нарушений осанки; 

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений; 

• понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 класс (68 ч – 2 ч в неделю; 102 ч – 3 ч в неделю) 

Во время проведения 3%х часов уроков физической культуры в неделю 

рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие физических 

качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть 

времени посвящать проведению подвижных игр, в зимнее время — играм на 

лыжах и санках. При наличии бассейна — включить в программу занятия 

плаванием. 

Основы знаний о физической культуре (4 ч; 6 ч) 

История зарождения физической культуры на территории Древней Руси. 

Понятие о физической подготовке и её влиянии на развитие основных 

физических качеств. Сведения о физической нагрузке и её влиянии на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Измерение длины и массы тела, показателей 

физических качеств. Соревновательные упражнения и их отличие от физических 

упражнений. Правила составления комплексов упражнений, направленных на 

развитие физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 

Самостоятельные занятия. Контроль величины нагрузки по показателям ЧСС. 

Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение комплексов 

упражнений, направленных на развитие физических качеств. Организация и 

проведение подвижных игр во время прогулок и 

каникул. 

Физическое совершенствование (68 ч; 102 ч) 

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Движение по 

диагонали, повороты направо, налево в движении, перестроение из колонны по 

одному в колонну 

по два, по три. 

Лёгкая атлетика (32 ч; 44 ч) 

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; 

в разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег с изменением частоты и длины 

шагов, бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 5 мин, 

бег из различных исходных положений. 

Прыжки: прыжки через скакалку с вращением назад, 

прыжки в высоту с прямого разбега, в длину способом «согнув ноги», прыжки с 

высоты до 60 см. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5 м, 

метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч; 22 ч) 

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из 

упора присев, «мост» из положения лёжа на спине, перекат назад в группировке с 

последующей опорой руками за головой. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

перелезание через препятствие (высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув 

ноги, вис на согнутых руках, преодоление полосы препятствий, переползание по-

пластунски. 

Подвижные игры (16 ч; 30 ч) 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров»,«Третий лишний», «Линейная 

эстафета», «Попади в мяч»,«Передал-садись». 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

«Запрещённое движение», «Невод», «Не давай мяч водящему», «Охотники и 

утки», «Гонка мячей по кругу». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Кто дальше?», «Быстрый 

лыжник», «Эстафета на лыжах». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных 

игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская 

народная игра «Ёжик и мыши». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• уважительное отношение к физической культуре как важной части общей 

культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека; 

• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической 

культуры и спорта. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• понимания ценности человеческой жизни; 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и 

социализации; 

• самостоятельности в выполнении личной гигиены; 

• понимания личной ответственности за своё поведение в командных 

соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и представлений о 

нравственных нормах); 

• способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; 

• понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке; 
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• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории 

Древней Руси; 

• понимать значение физической подготовки; 

• определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

• выполнять соревновательные упражнения; 

• руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, 

направленных на развитие физических качеств; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

• выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на 

дальность; 

• выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, 

выполнять «мост» из положения лёжа на спине; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

• определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

• понимать влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных 

на развитие определённых физических качеств; 

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, 

руководствуясь правилами; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении 

задания; 

• самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 
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• анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их 

улучшения (под руководством учителя); 

• участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических 

упражнений и в спортивных играх; 

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.); 

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать 

красоту телосложения и осанки; 

• организовывать подвижные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• различать виды физических упражнений, виды спорта; 

• сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних 

Олимпийских игр; 

• устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической 

нагрузки; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и 

воспитанием характера человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем 

человека, развитием человека; 

• сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических 

качеств и группировать их; 

• устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной 

системах организма и физической нагрузкой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории 

Древней Руси; 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 
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• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений; 

• понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории 

Древней Руси, о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека, для личного здоровья; 

• задавать вопросы уточняющего характера по организации игр; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 класс (68 ч – 2 ч в неделю; 102 ч – 3 ч в неделю) 

Во время проведения 3%х часов уроков физической культуры в неделю 

рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие физических 

качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть 

времени посвящать проведению подвижных игр, в зимнее время — играм на 

лыжах и санках. При наличии бассейна — включить в программу занятия 

плаванием. 

Основы знаний о физической культуре (4 ч; 6 ч) 

Развитие физической культуры в России в XVII–XIX вв. Влияние занятий 

физической культурой на работу сердца, лёгких. Измерение частоты сердечных 

сокращений 

(ЧСС) во время выполнения физических упражнений. Роль внимания и памяти 

при обучении физическим упражнениям. Достижения российских спортсменов 

на Олимпийских 

играх. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 

Самостоятельные занятия. Контроль величины нагрузки по показателям ЧСС. 

Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение комплексов 

упражнений, 

направленных на развитие физических качеств. Организация и проведение 

подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование (68 ч; 102 ч) 

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Повороты кругом, 

повороты направо, налево в движении, перестроение из колонны по три (четыре) 

в колонну по одному в движении с поворотом. 

Лёгкая атлетика (18 ч; 24 ч) 

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; 

в разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3х10 м, бег с высоким подниманием бедра, бег на 30, 60 м на 

время с низкого старта, бег с преодолением препятствий, равномерный, 

медленный бег до 6 мин, бег из различных исходных положений. 
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Прыжки: прыжки в высоту с бокового разбега способом «перешагивание», в 

длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см, прыжки с поворотом 

на 360°, прыжки 

со скакалкой за 30 с. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 6 м, 

метание на дальность с одного шага и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч; 22 ч) 

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из 

упора присев, «мост» из положения лёжа на спине, кувырок назад, комбинация из 

изученных элементов акробатики. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

лазанье по канату в три приёма, перелезание через препятствие (высота 100 см), 

ритмические шаги, вис согнувшись, вис углом, преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры (16 ч; 30 ч) 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», 

«Комбинированная эстафета», «Попади в мяч», «Передал-садись», «Перестрелка». 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

«Запрещённое движение», «Невод», «Гонка мячей по кругу», «Обруч на себя». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Кто дальше?», «Быстрый 

лыжник», «Эстафета на лыжах», 

«Слалом», «На одной лыже». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных 

игр, «Пионербол». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• уважительное отношение к физической культуре как важной части общей 

культуры; 

• понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического); 

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической 

культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и социализации; 

• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической 

культуры и спорта; 

• самостоятельность в выполнении личной гигиены; 

• понимание личной ответственности за своё поведение в командных 

соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и представлений о 

нравственных нормах); 

• способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; 

• понимание причин успеха в физической культуре; способности к самооценке. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
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• мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

• мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

• стремления к совершенствованию физического развития; 

• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории развития физической культуры 

в России в XVII–XIX вв.; 

• понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких; 

• понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям; 

• составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств, основываясь на правилах; 

• рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

• выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту 

с бокового разбега способом «перешагивание»; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на 

дальность; 

• выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, 

«мост» из положения лёжа на спине; 

• преодолевать препятствие высотой до 100 см; 

• выполнять комплексы ритмической гимнастики, 

• выполнять вис согнувшись, углом; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, 

происходящие под влиянием занятий физической культурой; 

• называть нетрадиционные виды гимнастики; 

• определять способы регулирования физической нагрузки; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные 

на развитие определённых физических качеств; 

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок; 

• играть в спортивные игры по упрощённым правилам. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

• планировать свои действия во время подвижных игр; 

• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и 

последовательности стандартных действий; 

• руководствоваться определёнными техническими приёмами на уроках 

физической культуры; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации (под руководством учителя); 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических 

упражнений и в спортивных играх; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.); 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать 

красоту телосложения и осанки. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

• устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, 

мышечной системах организма и физической нагрузкой; 

• различать виды упражнений, виды спорта; 

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем 

человека, развитием человека; 

• сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических 

качеств и группировать их. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, 

используя справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

• анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в 

спортивных играх; 

• сопоставлять физическую культуру и спорт; 

• понимать символику и атрибутику Олимпийских игр; 

• различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние 

Олимпийские игры. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII–XIX 

вв., о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• задавать вопросы на понимание технических приёмов, 

способов; вопросы, необходимые для организации работы в команде; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
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