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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Нижнеозернинская  средняя  общеобразовательная
СОШ»  (далее  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»)  разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативно – правовыми документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утверждён приказом Министерства просвещения от 31 мая 2021 года № 286); 

-  Федеральный Закон Российской Федерации от  29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  «О  введении  в  действие  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.2. № 1178-02» от 29.12.2010 г. № 189. 

- Устав МКОУ «Нижнеозернинской СОШ»
 ООП НОО разработана  с  учетом  образовательных потребностей и  запросов участников

образовательных отношений школы. 
Начальное общее образование может быть получено:

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или
заочной форме);

 вне  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  форме  семейного
образования.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет.

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего 
образования может быть сокращен.

ООП НОО направлена на обеспечение:
• Единство  образовательного  пространства  Российской  Федерации,  в  том  числе  единство

учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьёй
и  иными  институтами  воспитания,  с  целью  реализации  равных  возможностей  получения
качественного начального общего образования;

•  преемственность образовательных программ дошкольного, начального общего и основного
общего образования;

• вариативность содержания образовательных программ начального общего образования (далее
–  программы  начального  общего  образования),  возможность  формирования  программ
начального общего  образования  различного уровня  сложности и направленности с  учетом
образовательных потребностей и способностей обучающихся;

• государственые  гарантии  обеспечения  получения  качественного  начального  общего
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации программ
начального общего образования и результатам их освоения;

• личностное  развитие обучающихся,  в  том числе духовно-нравственное  и социокультурное,
включая  становление  их  российской  гражданской  идентичности  как  составляющей  их
социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежности к
общности  граждан  Российской  Федерации,  способности,  готовности  и  ответственности
выполнения им своих гражданских обязанностей,  пользования прав и активного участия в
жизни государства, развития гражданского общества с учётом принятых в обществе правил и
норм поведения;

• физическое  воспитание,  формирование  здорового  образа  жизни  и  обеспечение  условий
сохранения и укрепление здоровья обучающихся;
• формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 
мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом 
развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о 
современной России, устремленной в будущее; 
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• развитие представлений обучающихся о высоком уровне научнотехнологического 
развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе 
обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования 
информационнокоммуникационными технологиями (далее — ИКТ), расширение 
возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реализации 
индивидуальных учебных планов; 

• освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в
решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки своих и 
командных возможностей; 

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение родного 
языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, овладение 
духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской Федерации; 

• развитие форм государственно-общественного управления; расширение возможностей
для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 
методов оценки знаний, использование различных форм организации образовательной 
деятельности обучающихся;

•  развитие культуры образовательной среды организаций, реализующих программы 
начального общего образования (далее — Организации).

ФГОС не применяется для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Цель  реализации  ООП  НОО —  реализация  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  и  обеспечение  планируемых  результатов  в  соответствии  с
требованиями  Стандарта  по  достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной  школы
целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.. 

Достижение  поставленной  цели при  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования 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  её  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;
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;

5



использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа;
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды.

Основные  принципы  построения  программы:  основные  принципы  дидактики;
гуманизация  и  культуросообразность;  целостность  и  вариативность;  индивидуализация  и
дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность личности.

Основная  образовательная  программа  сформирована  с  учётом  особенностей  начального
общего  образования  как  фундамента  всего  последующего  обучения.  Образовательная  программа
рассчитана на широкий круг учащихся, с разным уровнем предшкольной подготовки: 

- выпускники ДОУ 
- дети, прошедшие предшкольную подготовку 
- неорганизованные дети.
Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  квалифицированным  кадровым

составом,  который  отличается  высоким  уровнем  профессионализма,  большим  инновационным
потенциалом,  ориентацией  на  успех  в  профессиональной  деятельности,  в  развитии  творческих
способностей.  Большинство  педагогов  прошли корпоративное  обучение  и  владеют  современными
образовательными  технологиями.  Педагоги  имеют  успешный  опыт  разработки  и  внедрения
инновационных  проектов  и  программ,  умеют  осуществлять  мониторинг  экспериментальной
деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
отнесены: 

личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-  личностные  позиции,  социальные
компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ  российской,  гражданской
идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и  применению,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного  знания,
лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных
предметов,  так  и  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные  результаты формируются  за  счёт  реализации  программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Единство  обязательных  требований  к  результатам  освоения  программ  начального  общего
образования реализуется во ФГОС на основе системно деятельностного подхода, обеспечивающего
системное  и  гармоничное  развитие  личности  обучающегося,  освоение  им  знаний,  компетенций,
необходимых как для  жизни в  современном обществе,  так  и  для  успешного обучения  на  уровне
основного общего образования, а также в течение жизни.

Основная  образовательная  программа  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  определяет
содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и
направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  содержит
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная
часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть,
формируемая  участниками  образовательных  отношений,  -  20%  от  общего  объема  основной
образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа НОО МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» реализуется
через  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит следующие
разделы: 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
2.3. Рабочая программа воспитания
3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план начального общего образования 
3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график
3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с

требованиями Стандарта.
Формы,  средства  и  методы  обучения,  духовно-  нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся,  а  также  система  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  их  промежуточной
аттестации определяются уставом МКОУ «Нижнеозернинской СОШ» и соответствуют требованиям
Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Стандарта  и  положениям  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  в  соответствии  с
действующими санитарными нормами. Начальное общее образование в школе может быть получено в
очной,  очно-заочной  или  заочной  форме.  Допускается  сочетание  различных  форм  получения
образования и форм обучения. 

Начальное общее образование может быть получено в Организации и вне Организации (в
форме  семейного  образования).  Обучение  в  Организации  с  учетом  потребностей,  возможностей
личности  и  в  зависимости  от  объема  обязательных  занятий  педагогического  работника  с
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.

 
Реализация  программы  начального  общего  образования  осуществляется  Организацией  как
самостоятельно, так и посредством сетевой формы.

Разработанная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
предусматривает: 

выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одарённых  детей,  через
систему кружков, организацию общественно полезной деятельности, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей; организацию интеллектуальных и
творческих  соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской
деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа, возможности реализации ООП с использованием сетевых форм.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Внеурочная  деятельность -  деятельностная  организация  на  основе  вариативной

составляющей  базисного  учебного  (образовательного)  плана,  организуемая  участниками
образовательного  процесса,  отличная  от  урочной  системы  обучения:  экскурсии,  кружки,  секции,
круглые  столы,  конференции,  диспуты,  КВНы,  школьные  научные  сообщества,  олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.

Цели  организации  внеурочной  деятельности:  создание  условий  для  проявления  и
развития  ребенком  своих  интересов  на  основе  свободного  выбора,  постижения  духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций.

Задачи:
 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремленности  и
настойчивости в достижении результата.
Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество,
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природа, мир, знания, труд, культура).
Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.

 Организация информационной поддержки учащихся.
 Совершенствование материально-технической базы.
 Отличительными особенностями внеурочной деятельности являются:
 учёт потребностей и интересов детей и членов их семей;
 соблюдение условий добровольного участия, активности детей;

психологическая атмосфера на занятиях носит неформальный характер, способствует формированию
равноправных отношений детей с педагогами на основе общих интересов и ценностей;

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую по тематике;
позволяет  объединить  все  группы  обучающихся:  одарённых,  с  ОВЗ,  имеющих  физические
недостатки, склонных к асоциальным формам поведения, разного возраста;
быстрое  реагирование  на  изменение  родительского  и  ученического  заказа  содержания  при
сохранении традиционных и инновационных видов деятельности;

 практическая значимость полученных знаний и умений;
 широкое использование образовательного пространства гимназии;

нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только обучающим задачам. 
Занятия в приоритете ставят цели формирования и развития личностных качеств ребёнка,

формирование положительного психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к
нравственным и культурным ценностям.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:
 Спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 социальное;
 классные часы;
 профориентация;
 двигательная активность;
 функциональная грамотность.

Формы организации:
 кружок,
 психологический тренинг,
 практикум,
 спортивная секция,
 творческая мастерская

Основное  преимущество  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в  школе
заключается  в  создании  условий  для  полноценного  пребывания  ребёнка  в  образовательной
организации  в  течение  дня,  содержательном  единстве  учебной,  воспитательной  и  развивающей
деятельности  в  рамках  основной  образовательной  программы.  При  организации  внеурочной
деятельности  принимают  участие  все  педагогические  работники  (учителя  начальной  школы,
учителя-предметники, педагоги-психологи).

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в
предоставлении  широкого  выбора  занятий  для  ребёнка  на  основе  спектра  направлений  детских
объединений  по  интересам,  возможности  свободного  самоопределения  ребёнка,  привлечения  к
осуществлению  внеурочной  деятельности  квалифицированных  специалистов,  а  также  практико-
ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности.

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняет  классный
руководитель,  который  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  организует  систему
отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через
органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их
выбором.

Мониторинг внеурочной деятельности
Целью  мониторинговых  исследований  является  создание  системы  организации,  сбора,

обработки  и  распространения  информации,  отражающей  результативность  модернизации
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внеурочной деятельности по следующим критериям:
1. Эффективность работы разных форм.
2. Проектирование образовательного процесса.
3. Использование педагогами технологий деятельностного типа.
4. Профессиональный рост педагогов.

Ожидаемые результаты:
 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов;
 Творческая самореализация детей;
 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;
 Формирование единого воспитывающего пространства;
 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
 Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного 

уровня;
 Использование потенциала открытого образовательного пространства

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования 

Планируемые результаты обучающихся, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, устанавливают требования к: 

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
отнесены: 

личностные  результаты —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные
компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ  российской,  гражданской
идентичности; 

метапредметные  результаты —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и  применению,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного  знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются: 
- учащиеся и их родители; 
- профессиональное педагогическое сообщество
Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  МКОУ

«Нижнеозерниской СОШ»: 
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и

системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования; 

2)  являются  основой  для  разработки  основной  образовательной  программы  начального
общего образования; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных  предметов  и  учебно-методической  литературы,  а  также  для  системы  оценки  качества
освоения обучающимися  основной образовательной программы начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта. 

В  содержании  планируемых  результатов  отражены  ожидания,  связанные  с  уровнем
достижения  школой,  педагогами,  обучающимися  основных  результатов  начального  общего
образования: 

 формирование  предметных и  универсальных способов действий,  опорной системы знаний,
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться; 
 индивидуальный  прогресс  в  основных  сферах  личностного  развития  –  эмоциональной,

познавательной, саморегуляции. 
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Структура планируемых результатов построена в соответствии с Концепцией и на основе
системно-деятельностного подхода, адекватно отражает требования Стандарта, передаёт специфику
образовательной  деятельности  (в  частности,  специфику  целей  изучения  отдельных  учебных
предметов), соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

В  структуре  планируемых  результатов  отражены  ожидания,  связанные  с  тем,  какими
учебными  действиями  в  отношении  опорной  системы  знаний,  умений  и  навыков  большинство
учащихся овладеют на уровне: 

•  актуального  развития,  т.  е.  на  уровне  актуальных  действий,  задающих  границы
исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо освоенных и
выполняемых практически автоматически); 

• зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще
на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Планируемые  результаты  ориентируют  пользователя  в  том,  какими  освоенными  и/или
перспективными  учебными  действиями,  лежащими  в  зоне  ближайшего  развития,  могут  овладеть
учащиеся  в  отношении знаний,  расширяющих и  углубляющих систему опорных знаний,  а  также
знаний и умений, являющихся пропедевтическими для дальнейшего изучения данного предмета. 

Учитывая  вышеназванные  особенности  назначения  планируемых  результатов,  в  их
структуре по каждому предмету выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты  изучения  данного  учебного  предмета. Этот  блок  результатов  описывает  основной,
сущностный вклад данного предмета в развитие личности учащихся, 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 ведётся в ходе неперсонифицированных процедур, а
полученные результаты характеризуют деятельность школы на федеральном и региональном уровнях.

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу  целей,  приводятся  в  блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу примерной программы. Они ориентируют учителя в том,
какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: 
а) их значимость для решения основных задач образования; 
б) необходимость для последующего обучения; 
в) потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, на

уровне актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность обучающихся. 
В эту группу включается система таких знаний и учебных действий с ними, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-
вторых,  при  наличии  специальной  целенаправленной  работы  учителя,  в  принципе  может  быть
освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки, или портфолио),  так и в
конце обучения.  Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий, задающих
исполнительскую  компетентность  учащихся,  ведется  с  помощью  заданий  базового  уровня,  а  на
уровне перспективных действий, составляющих зону 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. 

3.  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 эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник
получит возможность научиться» к каждому разделу программы. Такой уровень достижений могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижения
таких целей ведется преимущественно в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов,
могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные  цели  такого  включения  —  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
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выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных  учащихся.  При  этом
невыполнение учащимися заданий,  с  помощью которых ведется оценка достижения планируемых
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В
ряде случаев оценку достижения планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в накопительной
системе оценки (в форме портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Структура  планируемых  результатов  подчеркивает  тот  факт,  что  при  организации
образовательной  деятельности,  направленного  на  реализацию  и  достижение  планируемых
результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических  технологий,  которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Задания  базового  уровня,  используемые  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых
результатов,  и  учебные  ситуации,  в  которых  учащиеся  могут  действовать  успешно  и  полностью
самостоятельно,  соответствуют  планируемым  результатам,  достижение  которых  ожидается  от
большинства учащихся. Они описаны в блоке планируемых результатов «Выпускник научится». Это
такие  учебные  ситуации  и  задания,  алгоритмы  и  способы  действия  в  которых  целенаправленно
формируются и отрабатываются со всеми учащимися в ходе всего учебной деятельности. Поэтому
ожидается, что подавляющее большинство учащихся не будет испытывать особых затруднений при их
выполнении. Такие учебные задания/ситуации в зависимости от дидактических целей педагога могут
быть соотнесены с актуальными (освоенными учащимися) учебными действиями, с базовым уровнем
подготовки учащихся, с уровнем обязательных требований и т. п. 

В  зависимости  от  возможностей,  интересов  и  потребностей  учащихся  освоение  ими
образовательной  программы  может  выходить  за  рамки  системы  базовых  заданий  (и  по  глубине
освоения, и по широте охвата), то для установления уровня освоения образовательной программы
предлагаются  также и  учебные задания/ситуации,  характеризующие повышенные по сравнению с
базовым уровни достижений. Они соответствуют планируемым результатам, которые описаны как в
блоке  («Выпускник  научится»),  так  и  в  блоке  планируемых  результатов  («Выпускник  получит
возможность научиться»). 

Задания  базового  уровня  сложности  проверяют  сформированность  знаний,  умений  и
способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения
обучения на следующей ступени. Это стандартные учебно-  познавательные или учебно-практические
задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого
рода  заданиями  целенаправленно  формировалась  и  отрабатывалась  в  ходе  учебного  процесса  со
всеми учащимися. 

Задания  повышенного  уровня  сложности  проверяют  способность  выпускника  выполнять
такие  учебные  или  учебно-практические  задания,  в  которых  нет  явного  указания  на  способ  их
выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе
изучения  данного  предмета.  В  некоторых случаях  учащийся  сам  должен  сконструировать  способ
решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь
на имеющийся жизненный опыт. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ
Формирование универсальных учебных действий

(личностные и метапредметные результаты)

В результате  изучения  всех без  исключения предметов на  уровне  начального  общего
образования  у  выпускников  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  будут  сформированы
личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные универсальные  учебные
действия как основа умения учиться.
Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную
образовательную программу начального общего образования:
личностным, включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
метапредметным, включающим  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные
действия(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 
предметным, включающим  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  опыт
специфической  для  данной  предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
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преобразованию и  применению,  а  также  систему основополагающих  элементов  научного  знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.

Личностные результаты
1)  формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за  свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических
и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям.
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к 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;
– осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство  как
значимую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Метапредметные результаты
Метапредметными  результатами  освоения  основной  образовательной  программы  МКОУ

«Нижнеозернинская СОШ» являются: 
1)  овладение  способностью принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска
средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы
достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
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7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9)  овладение навыками смыслового чтения текстов  различных стилей и жанров в  соответствии с
целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о  распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета;
формирование  начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в  системе  универсальных
учебных действий.

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия
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.

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»
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
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критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»
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.
Чтение. Работа с текстом

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

общего образования выпускники МКОУ «Нижнегусихинская СОШ» приобретут первичные навыки
работы  с  содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся
осознанно  читать  тексты с  целью удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск  информации,
выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи  информации,  систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 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  её  с  информацией  из  других
источников и имеющимся жизненным опытом. 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного»
 Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;

упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  два-три  существенных

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде  таблицы,
схемы, диаграммы; 
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 понимать  текст,  опираясь  не  только  на  содержащуюся  в  нём  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. 

Раздел «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 учётом цели их дальнейшего использования; 
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Раздел «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 

Раздел «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  средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития  собственной
познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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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 (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука изображения, цифровых
данных 
Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие
тексты  на  родном  языке;  набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,  использовать
компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

 подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат  видеозаписи  и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,  записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 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; 
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 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
 создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательной

организации;  -  пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в
коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной  образовательной  среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные; 
 создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной

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

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах (создание
простейших роботов); 

 определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции  (простые
алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы  для  компьютерного  исполнителя  с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

  моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные
учебные предметы, должны отражать:

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
3)  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение
ориентироваться в  целях,  задачах,  средствах и условиях общения,  выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать  знания  для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное чтение: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,  средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций; 
2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  представлений  о  мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении; 
3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику
различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку
поступков героев; 
4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской  компетентности,
общего  речевого  развития,  т.е.  овладение  техникой  чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметная область "Иностранный язык"
Иностранный язык (английский): 
1)  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  носителями
иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей;  освоение  правил
речевого и неречевого поведения; 
2)  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора; 
3)  сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям  другого  языка  на
основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским  фольклором  и
доступными образцами детской художественной литературы. 

Предметная область"Математика и информатика"
Математика: 
1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения  окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных
и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3)  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 
4)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  совокупностями,  представлять,
анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область "Обществознание и естествознание" 
Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы; 
2)  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному краю,  своей  семье,  истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности,
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4)  освоение  доступных  способов  изучения  природы и общества  (наблюдение,  запись,  измерение,
опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением  информации  из  семейных  архивов,  от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики"
Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2)  знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их  значения  в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4)  формирование  первоначальных представлений о  светской этике,  о  традиционных религиях,  их
роли в культуре, истории и современности России; 
5)  первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении
российской государственности; 
6)  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;  воспитание
нравственности,  основанной на свободе совести и вероисповедания,  духовных традициях народов
России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 
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Предметная область"Искусство"
Изобразительное искусство: 
1)  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в  жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2)  сформированность основ художественной культуры,  в  том числе на  материале художественной
культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание  красоты  как  ценности;
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства; 
4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а
также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,  базирующихся  на  ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,  ее роли в
духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Предметная область "Технология"
Технология: 
1)  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении  труда  в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
2)  усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте  предметно-
преобразующей деятельности человека; 
3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приемами  ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4)  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды
и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и  проектных  художественно-
конструкторских задач. 

Предметная область "Физическая культура"
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на
развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о  физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
2)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения 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), в том числе
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
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Пояснительная записка
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 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  вовлечённость  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, её содержательной и
критериальной  базой  выступают  планируемые результаты освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования. 

Система  оценки,  разработанная  в  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»,  призвана
способствовать поддержанию единства и преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются:

ориентация  образовательной  деятельности на  достижение  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление
образовательной деятельностью. 

Основными  направлениями  и  целями оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО являются  оценка  образовательных достижений обучающихся  и оценка
результатов  деятельности  образовательных  организаций  и  педагогических  кадров.  Полученные
данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы  образования  разного
уровня.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление
и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников
на уровне начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются: 
-  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
-  оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  основе

системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению
учебнопрактических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
-  использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  аттестации

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы
образования; 

-  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их; 

-  использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-  использование  наряду со  стандартизированными  письменными  или  устными  работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.; 

-  использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений

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 школы основным объектом оценки, её содержательной
и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной
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программы,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
возможность научиться» для каждой учебной программы. Система оценки достижения планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
предполагает  комплексный подход к  оценке  результатов образования,  позволяющий вести оценку
достиженияобучающимися всех трёх 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 ведётся на основе контекстной информации об условиях
и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка
обучающихся определяется с учётом 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 отсчёта
принимается  не «идеальный образец»,  отсчитывая от которого «методом вычитания» и  фиксируя
допущенные  ошибки  и  недочёты  формируется  сегодня  оценка  ученика,  а  необходимый  для
продолжения  образования  и  реально  достигаемый большинством  обучающихся  опорный уровень
образовательных  достижений.  Достижение  этого  опорного  уровня  интерпретируется  как
безусловный  учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  ФГОС  НОО.  А  оценка
индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения
обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с  учётом  зоны  ближайшего
развития.

В  школе  используется  система  отметок  по  4-балльной  шкале.  В  частности,  достижение
опорного  уровня  интерпретируется  как  безусловный учебный успех  ребёнка,  как  исполнение  им
требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно».

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические  работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов

Объектом  оценки  личностных  результатов служит  сформированность  универсальных
учебных действий, включаемых в три основных блока:

- самоопределение —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  —  принятие  и
освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской  гражданской
идентичности личности как чувства гордости за  свою Родину,  народ,  историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.«значения для себя»)
учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к  моральной
децентрации  —  учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  при  её
разрешении;  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения. 

Процедуры  оценки  –  внутренние  и  внешние  мониторинговые  исследования  с
использованием неперсонифицированных потоков информации;

Предмет оценки:
–при  внутренних  мониторинговых  исследованиях  –  прогресс  личностного  развития
обучающегося;
– при внешних мониторинговых исследованиях – эффективность воспитательно-образовательной
работы школы.
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов на  уровне  начального  общего
образования строится вокруг оценки:  

- сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  отражение  в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;  

- ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  —уроки,  познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем
и  одноклассниками  — и  ориентации  на  образец  поведения  «хорошего  ученика»  как  пример  для
подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства  гордости за  свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
национальности,  уважения  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира;  развития  доверия  и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении;  умения  видеть  свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

- сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,  мотивации  достижения  результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации  различных  точек  зрения  на
решение моральной дилеммы); 

- способности  к  оценке  своих  поступков  и  действий  других  людей  с  точки  зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок  «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального общего
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.

В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов
ребёнка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей угрозы  личности,  психологической
безопасности и эмоциональному статусу 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  учётом  как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
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
ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития —
в форме  возрастно-психологического  консультирования.  Такая  оценка  осуществляется  по  запросу
родителей  (законных  представителей)  обучающихся  или  педагогов  (или  администрации
образовательной  организации  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и  проводится
психологом,  имеющим  специальную  профессиональную  подготовку  в  области  возрастной
психологии.

Внутришкольный мониторинг может быть организован в следующих формах: 
- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 
- анкетирования;  
- анализа портфолио учащихся; 
-использование методик:  
1 класс: 
1.  «Рукавички» 
2.  «Левая и правая сторона» 
3.  «Узор под диктовку» 
4.  «Выкладывание узора из кубиков» 
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5.  «Проба на внимание» 
6.  «Проба на определение количества слов в предложении» 
7.  «Найди отличия» - сравнение картинок 
8.  Беседа о школе 
9.  Изучение уровня адаптации 
10.  Анкета для первоклассников для оценки уровня школьной мотивации 
11.   Опросник мотивации 
12.   «Лесенка» 
13.  Анкета «Оцени поступок» по Э. Туриелю 
2 класс: 
1 «Рукавички» 
2 «Проба на внимание» 
3 «Проба на определение количества слов в предложении» 
4 Шкала выраженности учебно-познавательного интереса по Г.Ксензовой.  Опросник 
мотивации. 
5 «Лесенка» 
6 Анкета «Оцени поступок» по Э. Туриелю 
3класс: 
1 Задание «Совместная сортировка» (Бурменская) 
2 «Проба на внимание» или «Корректурная проба» 
3.  Методика «Нахождение схем к задачам» 
4.  Шкала выраженности учебно-познавательного интереса по Г.Ксензовой.  Опросник 
мотивации. 
5.  «Беседа о школе» 
6.   Методика «Кто Я?» 
7.  Методика «Хороший ученик» 
8.  Анкета «Оцени поступок» по Э. Туриелю 
4 класс:  
1 Задание «Совместная сортировка» (Бурменская) 
2 «Проба на внимание» или «Корректурная проба» 
3 Методика «Нахождение схем к задачам» 
4 Шкала выраженности  учебно-познавательного интереса по Г.Ксензовой.  Опросник 
мотивации. 
5 «Беседа о школе» 
6 Методика «Кто Я?» 
7 Методика «Хороший ученик» 
8 Методика «Что такое хорошо, что такое плохо» 
9 Методика «Незаконченное предложение»

Оценка метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку  универсальных  учебных

действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  е.  таких  умственных
действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной  деятельности  и
управление ею. К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в  соответствии с  поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства  её  осуществления;  умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;  

 умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей  изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий и др. 

23



Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  уровне  начального
общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка  метапредметных  результатов
проводится  в  ходе  различных  процедур  таких,  как  наблюдение,  решение  задач  творческого  и
поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющихсодержание
и  объект  оценки  метапредметных  результатов,  может  быть  качественнооценён  и  измерен  в
следующих основных формах: 

 достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  результат  выполнения
специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на  оценку  уровня
сформированности  конкретного  вида  универсальных  учебных  действий  (См.:   Как
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе:  от действия к мысли
/Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008); 

 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. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку,  литературному чтению,  окружающему миру,  технологии  и  другим  предметам  и  с  учётом
характера  ошибок,  допущенныхребёнком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности  ряда
познавательных  ирегулятивных  действий  обучающихся.   Проверочные  задания,  требующие
совместнойработы  (парной,  групповой)  обучающихся  на  общий  результат,  позволяют
оценитьсформированность  коммуникативных  учебных  действий.   Сформированность
коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью
учащихся. 

достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешностивыполнения
комплексных заданий на межпредметной основевитоговых комплексных работах; 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных

процедур: 
- итоговых проверочных работ по предметам; 
- комплексных работ на межпредметной основе; 
- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достижение таких

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразнопроверить в ходе
стандартизированной  итоговой  проверочной  работы (взаимодействие  с  партнёром:  ориентация  на
партнёра,  умение  слушать  и  слышать  собеседника;  стремлениеучитывать  и  координировать
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.);

-  педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД; 
- групповых проектов. 
Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий  (например,

уровень  включенности  детей  в  учебную  деятельность,  уровень  их  учебнойсамостоятельности,
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов
Представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  по

отдельным предметам. 
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных  предметов,

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 
Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и  учебно-практические  задачис  использованием  средств,  относящихся  к
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,  заложенном  во
ФГОС, предметные результаты содержат в себе:

 систему основополагающих элементов научного знания,  которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);

 систему  формируемых  действий (далее —  систему  предметных  действий),  которые
преломляются  через  специфику  предмета  и  направлены  наприменение  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
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углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также  служащие  пропедевтикой  для  последующего
изучения курсов.

К  опорным  знаниям  относятся  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  отнесён,  прежде  всего,  понятийный
аппарат  (или  «язык»)  учебных предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю и обучающимся
эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач
образования  на  данной  ступени,  опорного  характера  изучаемого  материала  для  последующего
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения
большинством  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу  включается  система  таких  знаний,
умений,  учебных  действий,  которые,  во-первых,  принципиально  необходимы  для  успешного
обучения  и,  во-вторых,  при наличии специальной целенаправленной работы учителя,  в  принципе
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.

Однако 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 выполняются с разными объектами, 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 образовательный процесс ориентирован на
достижение планируемых результатов.

К  предметным действиям  относятся  также  действия,  присущие  главным  образом  только
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или
дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в
курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы
музыкальной исполнительской деятельности и др.).

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов  способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем
и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется
в  способности  обучающихся  решать  разнообразные  по  содержанию и  сложности  классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач.

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с требованиями ФГОС
способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  с
использованием  средств,  релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  на  основе
метапредметных действий.

Оценка  предметных  результатов  может  проводиться  как  в  ходе  неперсонифицированных
процедур с целью оценки эффективности деятельности школы, так и в ходе персонифицированных
процедур,  с  целью  итоговой  оценки  результатов  учебной  деятельности  обучающихся  на  первой
ступени общего образования.

При  этом итоговая  оценка ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,
выполняемых обучающимися  с  предметным содержанием,  отражающим опорную систему знаний
данного учебного курса.

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведется  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.  Результаты
накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются,
например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.

На персонифицированную итоговую оценку на  ступени  начального  общего  образования,
результаты  которой  используются  при  принятии  решения  о  возможности  или  невозможности
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продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные
результаты.

Предметом  итоговой  оценки является способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний
с  использованием средств,  релевантных  содержанию учебных  предметов,  в  том числе  на  основе
метапредметных действий.

Способность  к  решению  иного  класса  задач  является  предметом  различного  рода
неперсонифицированных обследований.

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для
продолжения  образования  и  реально  достигаемый  большинством  учащихся  опорный  уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований ФГОС. А оценка индивидуальных
образовательных достижений ведется «методом сложения»,  при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические  работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется

на  основе  системы  оценок  и  с  учетом  требований  локальных  правовых  актов,  принятых  МКОУ
«Нижнеозернинская СОШ» в пределах их компетенции. 

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  –  это  систематическая  проверка
образовательных (учебных) результатов обучающихся, которая проводится педагогом в соответствии
с образовательной программой в целях: 

- определения степени освоения образовательной программы; 
- оценки  соответствия  результатов  освоения  образовательных  программ  требованиям

государственных образовательных стандартов.
Периодичность  и  формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  определяются

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. Текущий
контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным предметам обязательной части
учебного плана, безотметочно (не оценивается) - в части формируемой участниками образовательных
отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: устный ответ, контрольная работа,
самостоятельная работа,  тестирование,  сочинение,  изложение,  диктант,  диктант с  грамматическим
заданием,  зачет,  письменные  работы практической  части  программы по  предмету (лабораторные,
практические),  домашние  работы  и  др.  Данные  виды  работ  оцениваются  по  4-бальной  шкале  в
соответствии с критериями оценивания (приложение). Результаты текущего контроля фиксируются в
классных электронных журналах. 

При  безотметочном  оценивании  предмета,  курса  части  учебного  плана,  формируемой
участниками образовательных отношений, учителем используется краткая характеристика процесса и
результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими
программами  учебных  предметов  с  учетом  планируемых  образовательных  (предметных,
метапредметных)  результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего образования. 

Количество,  сроки  и  порядок  проведения  проверочных  работ  и  других  работ
устанавливается учителем самостоятельно в соответствии с рекомендациями примерной (авторской)
рабочей программы или методических материалов. 

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  I  класса  осуществляется  посредством
ежедневной  проверки  полноты  и  качества  выполненных  ими  работ,  завершающейся  дачей
необходимых  индивидуальных  рекомендаций  обучающимся  и  (или)  их  родителям  (законным
представителям)  по  достижению  планируемых  образовательных  результатов  согласно  основной
общеобразовательной программе начального общего образования. Четвертные отметки успеваемости
по учебным предметам обучающимся I класса не выводятся.
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Оценивание  предметов  компонента  образовательного  учреждения  и  части,  формируемой
участниками  образовательного  процесса  учебного  плана  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»
осуществляется  посредством  проверки  полноты  и  качества  выполненных  работ,  завершающейся
дачей  необходимых  индивидуальных  рекомендаций  обучающимся  по  достижению  планируемых
образовательных результатов согласно основной общеобразовательной программе учебного предмета.
Отметки успеваемости по данным учебным предметам не выставляются. 

Способами  оценки  планируемых  результатов  обучающихся  по  предметам  внеурочной
деятельности и формами их представления являются выставки, спектакли, концерты, соревнования,
турниры, конференции, портфолио и др. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения обучающимися
образовательной  программы.  Формы  промежуточной  аттестации:  четвертная  промежуточная
аттестация и годовая промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится по каждому
учебному предмету, курсу, в том числе курсу внеурочной деятельности. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации) по учебным
предметам представляет собой среднее арифметическое результатов текущего контроля (определяется
результатом  деления  суммы баллов  по  всем  отметкам,  выставленным обучающемуся  по  данному
учебному  предмету  в  течение  соответствующей  учебнойчетверти,  на  количество  выставленных
отметок).  Округление  результата  проводится  по  правилам  математического  округления  (дробный
результат деления округляется до целых. Ели дробная часть результата деления больше или равна 0,5
– в большую сторону, если она меньше 0,5 – в меньшую сторону.) 

Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  четвертных
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной  аттестации в случае, если
учебный предмет осваивался обучающимся в  срок одной четверти,  либо среднее  арифметическое
результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, осваивался обучающимся в срок
более одной четверти. Округление результата проводится по правилам математического округления. 

В случае, когда обучающийся прибывает в учреждение и не имеет отметок по какому – либо
предмету учебного плана МКОУ «Нижнеозернинская СОШ», то годовая отметка выставляется в том
случае,  когда  предмет  изучался  учеником не  менее  одной  четверти (при  наличии  положительной
отметки за итоговую контрольную работу). 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  I  класса  осуществляется  в  форме  годовых
контрольных  работ  по  обязательным  учебным  предметам,  предусмотренным  учебным  планом
основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  для  данного  года
обучения. 

Годовые  контрольные  работы  по  русскому  языку,  математике  проводятся  в  течение
последнего  месяца  учебного  года  учителями,  непосредственно  преподающими  соответствующие
учебные предметы в данных классах, с обязательным участием представителя администрации МКОУ
«Нижнеозернинская СОШ», либо иного лица из числа квалифицированных учителей (ассистентов). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой
(годовой календарный учебный график). Промежуточная аттестация по курсам части формируемой
участниками  образовательных  отношений  осуществляется  по  итогам  года:  итоговые  работы  по
результатам освоения курсам (курса внеурочной деятельности) (проекта, теста, спектакля, концерта,
выступления на конференции и т.д.).

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает
фиксацию  уровня  результатов  внеурочной  деятельности  школьников  по  итогам  года  в  журнале
внеурочной деятельности и портфолио. 

Критериями оценивания являются: 
•  соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего
образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
В настоящее время оценочными процедурами Всероссийской системы качества образования

являются: Всероссийские проверочные работы (ВПР). Проводятся в 4 классах по предметам: русский
язык, математика, окружающий мир.

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из  основных  показателей  в
оценке  образовательных достижений.  На  основе  выявления  характера  динамики  образовательных
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя
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или образовательной организации,  системы образования  в целом.  Одним из  наиболее адекватных
инструментов  для  оценки  динамики  образовательных  достижений  служит  портфель  достижений
обучающегося.

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
–  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и

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

обучающихся; 
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную

учебную деятельность.
Портфолио ученика: 

 является  современным  педагогическим  инструментом  сопровождения  развития  и  оценки
достижений  учащихся,  ориентированным  на  обновление  и  совершенствование  качества
образования;  

 реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных
действий;  

 позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  учебных  действий
учащихся  младших  классов;  лучшие  достижения  Российской  школы  на  этапе  начального
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе  проблемного анализа,  рефлексии и  оптимистического  прогнозирования.  Портфолио
представляет собой комплект печатных материалов формата А4,  в  который входят:  листы-
разделители  с  названиями  разделов;  основные  типы  задач  для  оценки  сформированности
универсальных учебных действий.

Портфолио  как  инновационный  продукт  носит  системный  характер.  В  образовательном
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений
учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности
ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся:  
 сфокусирован на  процессуальном контроле  новых приоритетов  современного образования,

которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  
 содержание  заданий  Портфолио  выстроено  на  основе  УМК,  реализующего  новые

образовательные стандарты начальной школы;  
 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;  
 учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся  путем  использования

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;  
 позволяет  помочь  обучающимся  самим определять  цели  обучения,  осуществлять  активное

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио,

делаются выводы о: 
1)Сформированности  универсальных  и  предметных  способов  действий,  а  также  опорной

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
2)Сформированности основ  умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3)Индивидуальном  прогрессе в  основных  сферах  развития  личности  —  мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
( См. Положение о портфолио) 

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. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных
учебных  предметов  учитывается  готовность  к  решению  учебно-практических  и  учебно-
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познавательных задач на основе: 
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
- обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-познавательной  и  практической

деятельности; коммуникативных и информационных умений; 
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  ООП  НОО  осуществляется  МКОУ
«Нижнеозернинская СОШ». 

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  ООП  НОО  является  достижение
предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  ООП  НОО,  необходимых  для  продолжения
образования. Итоговая оценка имеет две составляющие: 

-  результаты  промежуточной  аттестации обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

-  результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения  обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых
для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая  оценка  освоения  ООП  НОО  проводится  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»,  и
направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о
переводе обучающихся для получения основного общего 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. 

Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной  деятельности
обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении  планируемых
результатов.

1  уровень. 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 уровень.  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  уровень.  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. 

Фиксирование  достигнутого  уровня  происходит  в  листе  индивидуальных  достижений
обучающегося. 

Педагогический  совет  образовательной  организации  на  основе  выводов,  сделанных  по
каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  переводе  его  на
следующий уровень общего образования.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
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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. 

Оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  начального  общего
образования проводится  на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  с
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

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В  случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,  централизованно
разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой  оценки  деятельности
образовательной  организации  начального  общего  образования  является  регулярный мониторинг
результатов выполнения итоговых работ

2.Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Пояснительная записка

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  дополняет
традиционное  содержание  образовательно-воспитательных  программ  и  служит  основой  для
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на  реализацию
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим
инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться,
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность
человека  объективно обнаруживать,  каких  именно знаний и  умений  ему не  хватает  для  решения
актуальной  для  него  задачи,  самостоятельно  (или  в  коллективно-распределенной  деятельности)
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе.  Сформированные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  личности  не  только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во
многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по
освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле
для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими
широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы: регуляция процессов освоения метапредметных умений, применимых в
рамках,  как  образовательного  процесса,  так  и  при  решении  проблем  в  реальных  жизненных
ситуациях.

Задачи программы: 
 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

Программа формирования УУД содержит:  
 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего

образования;  
 характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных

универсальных учебных действий обучающихся;  
 типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных  и

коммуникативных УУД;  

30



 связь УУД с содержанием учебных предметов;
 планируемые результаты сформированности УУД; 
 описание преемственности программы формирования УУД при переходе от  дошкольного к

начальному общему образованию.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 
образования

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении
о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных
итогов  образования  произошёл  переход  к  пониманию  обучения  как  процесса  подготовки
обучающихся  к  реальной  жизни,  к  тому,  чтобы  занять  активную  позицию,  успешно  решать
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию
в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем,  обучающимся
системы  знаний  к  активному решению  проблем  с  целью  выработки  определённых  решений;  от
освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному  (межпредметному)  изучению
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями,
к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен
сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы
начального общего образования:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 
- 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. 

2.  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 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 к своим поступкам и умение адекватно
их оценивать;

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность  и  настойчивость  в  достижении  целей,  готовность  к  преодолению

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

Ценностные  ориентиры  формирования  УУД  определяются  вышеперечисленными
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы:  

 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. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность
их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,  существенное  повышение  их  мотивации  и
интереса к учёбе.

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий  рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,  особенности целеполагания
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является
одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная  специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к
совместно-разделённой  (в  младшем  школьном  и  младшем  подростковом  возрасте)  и  к
самостоятельной  с  элементами  самообразования  и  самовоспитания  (в  младшем  подростковом  и
старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.  е.  умение
учиться,  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные  действия  как  обобщённые  действия
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности,
ценностно-смысловых  и  операциональных  характеристик.  Таким  образом,  достижение  умения
учиться  предполагает  полноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов  учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу,
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований
личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность

учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,  личностного  и
познавательного развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают  преемственность  всех  уровней
образовательной  деятельности;  лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой  деятельности
обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  содержания  и
формирования психологических способностей обучающегося.

В  ФГОС  начального  общего  образования  содержится  характеристика  личностных,
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регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
1.  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, 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. 

2.  Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  организацию
обучающимися 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  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. 

3.  Познавательные  универсальные  учебные  действия включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия:  
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

 поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих  задач  с
использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников
информации;  

 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов

деятельности;  
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
 определение основной и второстепенной информации;
 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и

официально-делового стилей;  
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности

при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические

действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены

существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-
символическая); 

 преобразование  модели с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область. 

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

восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

4.  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, отношения к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения (общая для всех программ обучения)

класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные
УУД

Коммуникативны
е УУД

1 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 2.
Уважать свою семью, 
своих родственников, 
ценить родителей. 
3. Освоить роль 
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению.
4. Оценивать 
жизненные ситуации и
поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения
общечеловеческих 
норм.

1 Организовывать 
свое 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 

1 Ориентироваться 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 
различное. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 

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 
парной работе.
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учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

2 класс 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. Оценивать 
жизненные ситуации и
поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения
общечеловеческих 
норм, деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место.
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
во внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Соотносить 
выполненное 
задание с образцом,
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы (циркуль). 
7. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
8. Оценивать 
выполнение своего 
задания по 
следующим 
критериям: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении

1. Ориентироваться 
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. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.
4. 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.
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы 

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 
ситуациях. 
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 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые 
ценности: «добро», 

1. Самостоятельно 
организовывать свое
рабочее место в 

1 Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
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«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«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; желание 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценивать 
жизненные ситуации и
поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения
общечеловеческих 
норм. 

соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных задания в
учебном жизненном
процессе и 
жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной 
деятельности 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий
на уроках, во 
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 
определенном этапе.
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы 
8. Оценивать 
выполнение задания
по заранее 
известным 
критериям. 
материала.

которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала;
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
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.

других, 
высказывать свою
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять свои
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевыхситуаций.
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 
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.

4 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять
его цель, 
планировать 
алгоритм его 

1. Ориентироваться в
учебнике:
определять  умения,
которые  будут
сформированы  на
основе  изучения

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою
точку зрения на 
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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. Оценивать 
жизненные ситуации и
поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения
общечеловеческих 
норм.

выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать при
выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 
незнакомого 
материала.

данного  раздела;
определять  круг
своего  незнания;
планировать  свою
работу по изучению
2.  Самостоятельно
предполагать,  какая
дополнительная
информация  будет
нужна  для  изучения
незнакомого
материала;  отбирать
необходимые
источники
информации  среди
предложенных
учителем  словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронных дисков. 
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, 
моделей, сообщений.
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметьпередавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. 

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 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать 
свою точку 
зрения с 
помощью фактов 
и 
дополнительных 
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.
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2.1.3. 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. На ступени начального общего
образования  имеет  особое  значение  обеспечение  при  организации  учебного  процесса
сбалансированного  развития  у  обучающихся  логического,  наглядно-образного  и  знаково-
символического  мышления,  исключающее  риск  развития  формализма  мышления,  формирования
псевдологического мышления.

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;

умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,  нахожденияобщих
закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические  действия;  выбирать  стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые
акценты УУД

Русский язык
Литературное 
чтение

Математика
Окружающий 
мир

Личностные Жизненное 
самоопределение

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, причинно-следственные
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия
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Коммуникативные
Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 
высказывания разного типа. 

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
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.  Педагогическое  сопровождение  этого  процесса  осуществляется  с  помощью
Универсального  интегрированного  Портфолио  (см.  раздел  «Система  оценки  достижений
планируемых  результатов  образования»),  который  является  процессуальным  способом  оценки
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы: 

1) 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,
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с
1 по 4 класс 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: «Фольклор (Устное народное творчество»), 
«Летописи, былины, жития», «О Родине, героически е страницы истории», «Картины природы в 
творчестве поэтов и писателей ХIХ века», «Картины природы в   творчестве  поэтов и
Писателей  ХХ века», «Произведе ния о животных      и родной природе», «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

39



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.). 

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 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.  Обучающимся  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  российских  музеях,  о  праздниках,  традициях  и  обычаях
нашейстраны 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
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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 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.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Можно  без  преувеличения  сказать,  что  все  учебные  предметы  начальной  школы  имеют

потенциальные  предпосылки  для  развития  коммуникативных  и  речевых  действий  в  силу  их
действительно универсального, т. е. максимально обобщенного, характера. 

Традиционно первое место в ряду школьных предметов, практикующих обмен мнениями,
дискуссию,  диалог  и т.  д.,  занимает «Литература» или — в  начальной школе  —  «Литературное
чтение». Уроки литературы, организованные в форме диалога или дискуссии, позволяют прививать
ученикам уважение к мнению своего собеседника, будь то учитель или сверстник; умение четко и
грамотно выражать  свои мысли,  аргументировать  свое  мнение  и  отступать  от  неверных доводов,
принимать позицию собеседника.

«Окружающий  мир». Например,  на  страницах  соответствующих  учебников  часто
встречаются  такие  задания,  как  «подготовь  рассказ...»,  «опиши  устно...»,  «объясни...»  и  т.  д.
Целесообразно  поэтому  практиковать  выполнение  хотя  бы  части  такого  рода  заданий  детьми,
объединенными в пары или микрогруппы по 3—4 человека, когда они, например, должны выработать
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общее мнение или создать общее описание.
Наблюдение  за  совместным  выполнением  школьниками  заданий:  разбор  слова  или

предложения на уроке русского языка, решение математической задачи и т. п. — показывает, что в
этой форме работы детей привлекает в первую очередь то, что разрешаются и даже поощряются их
коммуникативные  действия.  Дети  могут  советоваться друг  с  другом,  подсказывать,  спорить,
доказывать.

«Технология». При  соответствующем  содержательном  и  методическом  наполнении  этот
предмет  может  стать  опорным  для  формирования  системы  универсальных  учебных  действий  в
начальной  школе.  Технология  создает  благоприятные  условия  для  формирования  важнейших
составляющих учебной деятельности — планирования,  преобразования,  оценки продукта,  умения
распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в  контексте  практической  ситуации,  предлагать
практические способы решения, добиваться достижения результата (продукта) и т. д.

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются:
1) возможностью  действовать  не  только  в  плане  представления,  но  и  в  реальном

материальном плане  совершать  наглядно  видимые  преобразования  (это  устраняет  отрыв  речевых
действий от их материальной формы);

2) возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формирования
коммуникативных действий, а также навыков работы в группе. 

Уроки технологии позволяют добиваться максимально четкого отображения в речи детей
состава  полной ориентировочной  основы выполняемых действий как  по ходу выполнения,  так  и
после (рефлексия действий и способов). Выполнение заданий позволяет систематически практиковать
работу  в  парах  и  микрогруппах,  стимулируя  выработку  умения  совместно  планировать,
договариваться и распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять взаимопомощь и
взаимный контроль.

Универсальные  учебные  действия,  их  свойства  и  качества  определяют  эффективность
образовательного  процесса,  в  частности  усвоение  знаний,  формирование  умений,  образа  мира  и
основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной

Типовые задачи формирования УУД
Выбор  универсальных  учебных  действий  при  разработке  типовых  задач  для  оценки

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 
-показательность конкретного  вида  универсальных  учебных  действий  для  общей

характеристики  уровня  развития  класса  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий; 

-учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Рефлексивная  самооценка  может  рассматриваться  и  как  личностное,  и  как  регулятивное
действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и
как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу
для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

-учет  возрастной  специфики  видов  универсальных  учебных  действий.  Показательность
видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе
от  предшкольного  к  школьному  образованию,  поэтому  выбор  модельных  видов  универсальных
учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться. 

-возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении
типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь  на  перечисленные  выше  критерии,  мы  выделили  следующие  виды  УУД:
личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку;
действие  смыслообразования,  определяющее  мотивацию  учебной  деятельности,  действие
нравственно-этического оценивания; 

регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 
познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 
коммуникативные  действия –  действия  общения,  кооперации,  отображения  в  речи

предметного содержания и условий деятельности.
Классификация  типовых  задач  формирования  УУД,  которая  соответствует  личностным

иметапредметным результатам освоения образовательной программы:
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Типы задач 
(заданий)

Виды задач (заданий) Название задач

Личностные Самоопределение, 
смыслообразование, 
нравственно- этическая 
ориентация

1.Беседа о школе (модифицированная 
методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 
Д.Б.Эльконина) 
2.Проба на познавательную инициативу 
(чтение незавершенного текста) 
3.Рефлексивная самооценка учебной 
деятельности (письменные ответы 
навопросы) 
4.Методика выявления характера 
атрибуции успеха/неуспеха 
(индивидуальная беседа) 
5.Задания на норму справедливого 
распределения, взаимопомощи, 
взаимоуважения 
6. Чтение и обсуждение текстов о 
взаимоотношениях родителей и детей 
7. Анкета «Оцени поступок»

Регулятивные Целеполагание, планирование, 
осуществление учебных 
действий,
прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, 
саморегуляция

1.Выкладывание узора по образцу (устно и
письменно) 
2.Пробы на внимание 
3.Графические диктанты

Познавательные Общеучебные, знаково-
символические, 
информационные,
логические

1.Задания на формирование логического 
мышления (сравнение, обобщение, 
классификация, анализ, синтез) 
2.Пробы на определение количества, 
качества. 
3.Развитие поискового планирования 
4.Приёмы решения задач

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, 
планирование учебного
сотрудничества, взаимодействие,
управление коммуникацией

1.Действия на учет позиции собеседника 
(анализ детских работ) 2.Задания на 
организацию сотрудничества (задание 
«Рукавички»(Г.А.Цукерман), «Совместная 
сортировка» (Бурменская) 3.Коммуникация 
как предпосылка интериоризации («Узор 
под диктовку», «Дорога к дому»)

Среди личностных типовых задач (заданий) выделяются следующие:
 приём «Помоги объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на вопрос)»;
организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафосвосстановления
нарушенного  порядка,  любви  ко  всему  живому,  ориентирующей  младшегошкольника  помогать
героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью различныеинтеллектуальные задачи;
 оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный моральный
выбор (данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы любви,
уважения и взаимоотношений родителей и детей).

Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя:
 работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: оценкасмысла
всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек);
 анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; подведение подпонятие
на  основе  распознавания  объектов,  выделения  существенных  признаков;  установлениепричинно-
следственных связей;
 умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными
 закономерностями  (задания  типа  «Из  всех  слов,  выделенных  жирным  шрифтом,  выпиши
толькоте, которые подтверждают новое правило»);
 оценка достоверности получаемой информации —задания, нацеленные на создание
условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации.
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В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются:
 задания типа «Проверь себя», «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга»,«Если
ты не соглашаешься..., исправь ошибки»;
 задания типа «У тебя получилось так же?»,  «Не забудь проверить себя по словарю.  Тыне
сделал(а) ни одной ошибки?»;
 система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности
выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков,образцов и
др.

Коммуникативные типовые задачи (задания):
 взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе (задания типа: «Составьзадачу.
Вычисли и запиши ее ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте»,«Сформулируй задачу,
предложи формулировку задачи классу»);
 задачи,  требующие  распределения  работы  с  соседом  по  парте;  чтение  по  цепочке  или
поролям;
 задачи  и  задания,  предусматривающие  учет  позиции  собеседника  (задания  типа«Помоги
решить эту проблему») и т. д.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершении начального обучения

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. 
Самообразование  и  самоорганизация. В  сфере  регулятивных универсальных учебных действий
выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы
в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель
и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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. 
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.

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений. 

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс  обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта,
возможностей  саморазвития,  повышение  интереса  к  предмету  изучения  и  процессу  умственного
труда,  получения  и  самостоятельного  открытия  новых  знаний  у  младшего  школьника.  Главная
особенность  развития  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  –  возможность
активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким
образом  передать  учащимся  инициативу  в  своей  познавательной  деятельности.  Учебно-
исследовательская  деятельность  предполагает  поиск  новых  знаний  и  направлена  на  развитие  у
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной
школы получает знания не в готовом виде,  а добывает их сам и осознает при этом содержание и
формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли  субъекта  образовательной
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который
планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

 Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного  обучения
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является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять,
сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать,  устанавливать  причинно-
следственные  связи.  Данные  умения  обеспечивают  необходимую  знаниевую  и  процессуальную
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования  вербальных,
знаково-символических,  наглядных  средств  и  приспособлений  для  создания  моделей  изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических
задач,  а  также  особенностей   математического,  технического  моделирования,  в  том  числе
возможностей  компьютера.  Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить  индивидуальный
подход  к  развитию  ребенка.  Границы  исследовательского  и  проектного  обучения  младших
школьников  определяются  целевыми  установками,  на  которые  ориентирован  учитель,  а  также
локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

К общим в структуре учебников УМК «Школа России» относится раздел «Наши проекты»,
который наряду с формированием регулятивных умений, решает ряд других важных задач развития
младших школьников, а именно, позволяет создать ситуацию успешности вне зависимости от уровня
обученности, учит навыкам сотрудничества со сверстниками и взрослыми, дает опыт социализации,
повышает познавательную мотивацию, учит доводить до завершения начатое дело. 

Системная  работа  с  проектами  позволит  педагогам  методом  наблюдения  определить
проблемы и достижения  обучающихся  на  предметном,  метапредметном и личностном уровнях,  в
течение четырех лет обучения мониторировать результаты и определять стратегию образовательной
деятельности. Кроме того, для учителя важно учесть, что работу с проектами можно проводить и во
внеурочной деятельности.  Для реализации этой идеи авторы представили тематику и  содержание
учебных проектов в методических пособиях. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,  потребностей и
интересов обучающихся с различным уровнем развития. Для расширения диапазона применимости
исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности:
путем  постепенного  усложнения  непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом
научно-практического обучения. 

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
младших  школьников  рассматриваются  такие  метапредметные  результаты,  как  сформированные
умения: наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  выдвигать гипотезы, экспериментировать,
определять  понятия,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  работать  с  источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для
проведения  исследований  и  реализации  проектов  при  изучении  учебных  предметов.  В  качестве
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной
форме  формулировать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять  самостоятельность  в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески
работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках  начального

образования,  может стать  средством  формирования  универсальных учебных действий  только  при
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

-  использовании  учебников  в  бумажной  и/или  электронной  форме  не  только  в  качестве
носителя  информации,  «готовых»  знаний,  подлежащих  усвоению,  но  и  как  носителя   способов
«открытия»  новых  знаний,  их  практического  освоения,  обобщения  и  систематизации,  включения
обучающимся в свою картину мира; 

-  соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  (учебного  занятия)  в
соответствии  с  требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой  учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод
(моделирование),  конкретизацию  и  применение  новых  знаний  (способов  действий),  контроль  и
оценку результата; 

-  осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм  работы
обучающихся  на  уроке  (учебном  занятии)  –  индивидуальной,  групповой  (парной)  работы,
общеклассной дискуссии; 
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- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая  определенную  специфику использования  ИКТ как  инструмента  формирования

универсальных  учебных  действий  в  начальном  образовании  и  объективную  новизну  этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных
учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  образования  при

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно
широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей  современной  информационно-
образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их
грамотно  применять  (ИКТ  компетентность)  являются  одними  из  важных  средств  формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность  имеет
использование  информационно  образовательной  среды,  в  которой  планируют  и  фиксируют  свою
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.

В  рамках  ИКТ  компетентности  выделяется  учебная  ИКТ  компетентность  –  способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника.  Решение  задачи  формирования  ИКТ компетентности  должно  проходить  не  только  на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и
в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.

УУД Формируемое умение
личностные  критическое  отношение  к  информации  и  избирательность  ее

восприятия;
 уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным

результатам деятельности других людей; 
 основы правовой культуры в области использования информации

регулятивные  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых
в информационной среде;

 использование  результатов  действия,  размещенных  в
информационной  среде,  для  оценки  и  коррекции  выполненного
действия;

 создание  цифрового  портфолио  учебных  достижений
обучающегося.

познавательные  поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических

средств;
 структурирование информации, ее организация и представление в

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
 создание проектных гипермедиасообщений;
 построение простейших схем объектов и процессов

Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно-
деятельностного  подхода,  в  процессе  изучения  всех  без  исключения  предметов  учебного  плана.
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных
действий позволяет формировать  соответствующие позиции планируемых результатов,  помогает  с
учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять  интеграцию  и  синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.  Освоение
умений  работать  с  информацией  и  использовать  инструменты  ИКТ  также  может  входить  в
содержание  факультативных  курсов,  кружков,  внеклассной  деятельности  школьников.
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие этапы
(разделы).
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Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья  приёмов  работы  со  средствами  ИКТ.  Выполнение  компенсирующих
упражнений.Организация  системы файлов  и  папок,  запоминание  изменений  в  файле,  именование
файлов ипапок. Распечатка файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации.  Распознавание  текста,  введённого  как  изображение.  Учёт  ограничений  в
объёмезаписываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).

Создание  текстов  с  помощью  компьютера.  Составление  текста.  Клавиатурное
письмо.Основные  правила  и  инструменты  создания  и  оформления  текста.  Работа  в  простом
текстовомредакторе.  Полуавтоматический  орфографический  контроль.  Набор  текста  на  родном
ииностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Созданиепланов
территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек(слайд-
шоу), видео- и аудиозаписей.

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как
письменное  и  устное  сообщение.  Использование  ссылок  из  текста  дляорганизации  информации.
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов иссылок в географические карты и
«ленты времени». Составление нового изображения изготовых фрагментов (аппликация).

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка  устного  сообщения  c  аудиовизуальной  поддержкой,  написание  пояснений

итезисов.
Представление  и  обработка  данных. Сбор  числовых  и  аудиовизуальных  данных

естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах  с  использованием  фото-  или
видеокамеры,цифровых датчиков.  Графическое  представление  числовых данных:  в  виде  графиков
идиаграмм.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках.  Поиск  информации  в  Интернете,  формулирование  запроса,  интерпретация

результатов  поиска.  Сохранение  найденного  объекта.  Составление  списка  используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных
источников.  Поиск  информации  в  компьютере.  Организация  поиска  по  стандартным  свойствам
файлов,  по  наличию  данного  слова.  Поиск  в  базах  данных.  Заполнение  баз  данных  небольшого
объёма.

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. Выступление перед
небольшой  аудиторией  с  устным  сообщением  с  ИКТ-поддержкой.  Размещение  письменного
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная
деятельность  в  информационной  образовательной  среде.  Непосредственная:  фиксация  хода  и
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие.

Основное  содержание  работы  по  формированию  ИКТ-компетентности  обучающихся
реализуется средствами различных учебных предметов.  Важно,  чтобы формирование  того  или
иного  элемента  или  компонента  ИКТ-компетентности  было  непосредственно  связано  с  его
применением. Тем самым обеспечиваются:

- естественная мотивация, цель обучения;
- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов

освоения данного предмета.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности  обучающихся
«Русский  язык»,  «Родной  (русский)  язык» Различные  способы  передачи

информации(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска:
словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение
квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста
на  компьютере,  основными  инструментами  создания  и  простыми  видами  редактирования  текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»  Работа  с
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мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки).
Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли
и места иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и
аудиофрагментов.  Создание  информационных  объектов  как  иллюстраций  к  прочитанным
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной
литературы, в том числе в контролируемом Интернете.

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление  с  сообщением.  Создание  небольшого  текста  на  компьютере.  Фиксация  собственной
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении  аудио  -  и  видеоподдержки.  Восприятие  и  понимание  основной  информации  в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.

«Математика» Применение  математических  знаний  и  представлений,  а  также  методов
информатики для решения учебных задач,  начальный опыт применения математических знаний и
информатических  подходов  в  повседневных  ситуациях.  Представление,  анализ  и  интерпретация
данных  в  ходе  работы  с  текстами,  таблицами,  диаграммами,  несложными  графами:  извлечение
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и
обобщение  информации.  Выбор  оснований  для  образования  и  выделения  совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми
геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение,
сравнение геометрических объектов.

«Окружающий  мир» Фиксация  информации  о  внешнем  мире  и  о  самом  себе  с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор
числовых  данных,  проведение  опытов  с  помощью  инструментов  ИКТ.  Поиск  дополнительной
информации  для  решения  учебных  и  самостоятельных  познавательных  задач,  в  том  числе  в
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых
исследованиях.

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология» Первоначальное  знакомство с  компьютером и всеми инструментами ИКТ:
назначение,  правила  безопасной  работы.  Первоначальный  опыт  работы  с  простыми
информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;  сохранение
результатов  своей  работы.  Овладение  приёмами  поиска  и  использования  информации,  работы  с
доступными электронными ресурсами.

 «Искусство» Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений,
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности,
яркости,  вырезание и добавление фрагмента,  изменение последовательности экранов в слайд-шоу.
Создание  творческих  графических  работ,  несложных  видеосюжетов,  натурной  мультипликации  и
компьютерной анимации с  собственным озвучиванием,  музыкальных произведений,  собранных из
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.

Прочие условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель знает и понимает:
- важность формирования универсальных учебных действий учеников; 
- сущность и виды универсальных учебных действий; 
- 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 УУД

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию

Проблема  реализации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья  существующей
образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  на  уровне  дошкольного  образования,  в  организацию,  осуществляющую
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образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего
образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного)
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-
психологические  различия  между  обучающимися,  переживаемые  ими  трудности  переходных
периодов имеют много общего. 

Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых  точках  —  в  момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости  организма  ребенка,  в  том  числе  развитием  двигательных  навыков  и  качеств  (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и
свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность
сначала  выполнения  им  учебной  деятельности  под  руководством  учителя,  а  затем  переход  к  ее
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу,
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.
Предпосылками возникновения  этих  мотивов  служат,  с  одной  стороны,  формирующееся  к  концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и
умственной активности. 

Мотивационная  готовность  характеризуется  первичным  соподчинением  мотивов  с
доминированием  учебно-познавательных  мотивов.  Коммуникативная  готовность  выступает  как
готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная  готовность  создает  возможности  для
продуктивного  сотрудничества  ребенка  с  учителем  и  трансляции  культурного  опыта  в  процессе
обучения.  Сформированность  Я-концепции  и  самосознания  характеризуется  осознанием  ребенком
своих физических возможностей,  умений,  нравственных качеств,  переживаний (личное  сознание),
характера  отношения  к  нему  взрослых,  способностью  оценки  своих  достижений  и  личностных
качеств,  самокритичностью.  Эмоциональная  готовность  выражается  в  освоении  ребенком
социальных  норм  проявления  чувств  и  в  способности  регулировать  свое  поведение  на  основе
эмоционального  предвосхищения  и  прогнозирования.  Показателем  эмоциональной  готовности  к
школьному обучению является  сформированность  высших чувств  — нравственных переживаний,
интеллектуальных  чувств  (радость  познания),  эстетических  чувств  (чувство  прекрасного).
Выражением  личностной  готовности  к  школе  является  сформированность  внутренней  позиции
школьника,  подразумевающей  готовность  ребенка  принять  новую  социальную  позицию  и  роль
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую
познавательную  позицию  ребенка  в  отношении  мира  (децентрацию),  переход  к  понятийному
интеллекту,  понимание  причинности  явлений,  развитие  рассуждения  как  способа  решения
мыслительных задач,  способность  действовать  в  умственном плане,  определенный набор  знаний,
представлений  и  умений.  Речевая  готовность  предполагает  сформированность  фонематической,
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей,  планирующей  и  регулирующей  функций  речи,  диалогической  и  начальных  форм
контекстной  речи,  формирование  особой  теоретической  позиции  ребенка  в  отношении  речевой
действительности  и  выделение  слова  как  ее  единицы.  Восприятие  характеризуется  все  большей
осознанностью,  опирается  на  использование  системы  общественных  сенсорных  эталонов  и
соответствующих  перцептивных  действий,  основывается  на  взаимосвязи  с  речью  и  мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости
внимания. 
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Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля
находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,  целеполагании  и  сохранении  цели,
способности прилагать волевое усилие для ее достижения.  Произвольность выступает как умение
строить свое поведение и деятельность в соответствии с  предлагаемыми образцами и правилами,
осуществлять  планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых  действий,  используя
соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

 Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  подготовки  обучающихся  к
переходу  на  уровень  основного  общего  образования  с  учетом  возможного  возникновения
определенных  трудностей  такого  перехода  —  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост
негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения
поведения, которые обусловлены: 

-  необходимостью адаптации  обучающихся  к  новой организации процесса  и  содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

-  совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие  подростки,  со
сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на  деятельность  общения  со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-  недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной
деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,  личностного  развития  и  главным
образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной  деятельности  (мотивы,
учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных  учебных

действий  и  заданы  в  форме  требований  к  планируемым  результатам  обучения.  Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы может стать  ориентация  на  ключевой
стратегический  приоритет  непрерывного  образования  —  формирование  умения  учиться,  которое
должно быть  обеспечено  формированием  системы универсальных учебных действий,  а  также  на
положениях  ФГОС  ДО,  касающихся  целевых  ориентиров  на  этапе  завершения  дошкольного
образования

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию,  от  начального  образования  к  основному образованию,  от  основного  к
среднему  полному  образованию.  На  каждой  ступени  образовательного  процесса  проводится
диагностика  (физическая,  психологическая,  педагогическая)  готовности  учащихся  к  обучению  на
следующей  ступени.  Стартовая  диагностика  определяет  основные  проблемы,  характерные  для
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  ступеням  общего
образования обеспечивается за счет: 

-  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований  образования,  в
частности  –  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –
формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в

образовательном процессе (коммуникативные,  речевые,  регулятивные,  общеучебные,  логические и
др.). 

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы  становится
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –  формирование
умения учиться. 

В  Таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  в
начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для обучения. 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной
школе и основной школе»
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УУД Результаты развития УУД(на
уровне начального образования)

Значение для обучения (основная
школа)

Личностные действия - 
смыслообразование - 
самоопределение 
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация 
Мотивация достижения Развитие 
основ гражданской идентичности
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ «знания и 
незнания» Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально структурная 
сформированность учебной 
деятельности Произвольность 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся
содержания, последовательности 
и оснований действий

Осознанность и критичность 
учебных действий

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать  интересы  всех

участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть  информативной  для  управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;

 доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех  участников
образовательной деятельности.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются
следующие этапы освоения УУД:

 универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может  выполнить  лишь
отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом  (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи
не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых  учебных
действий на основе развернутого,  тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий:
- уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
- позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей
общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  в  виде  социальной  практики,
сверстников,  самого  обучающегося  –  в  результате  появляется  некоторая  карта  самооценивания  и
позиционного внешнего оценивания.

При оценивании уровня развития УУД применяются технологии формирующего
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(развивающего  оценивания),  в  том числе  бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,  текст
самооценки.  При  разработке  настоящего  раздела  образовательной  программы  мы  опирались  на
передовой международный и отечественный опыт оценивания,  в том числе в части отслеживания
динамики  индивидуальных  достижений.  Сформированность  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся  при  получении  начального  общего  образования  должна  быть  определена  на  этапе
завершения  обучения  в  начальной  школе.  Определение  результативности  реализации  программы
формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может
быть  осуществлено  при  помощи  психологических  методик,  методом  наблюдения  учителем,
получением  информации  от  родителей  (на  родительских  собраниях,  с  помощью  организованных
школой социологических опросов)

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности

2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается

систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера  взаимодействия
ребенка  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается  потребность  в
самовыражении.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий(УУД),
обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ
на  вопрос,  что  обучающийся  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  иформирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также
при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного
предмета,  позволяет  объединить  возможности  всех  учебных  предметов  для  решенияобщих  задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию
в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественноэстетической  и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные
УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,  начальные
умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения
гуманистической,  личностно  ориентированной  направленности  образовательной  деятельности
младших школьников. 

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности  самостоятельного
познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и  инициативности  в  начальной  школе
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для
развития  рефлексии  —  способности  осознавать  и  оценивать  свои  мысли  и  действия  как  бы  со
стороны,  соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  целью,  определять  свое  знание  и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль
ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально  личностное развитие ребенка. В
процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система  представлений  об  окружающем
мире,  о  социальных и  межличностных отношениях,  нравственно   этических  нормах.  Происходят
изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится
все более объективной и самокритичной.

В данном разделе  основной образовательной программы начального  общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального
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общего  образования,  которое  в  полном  объёме  отражено  в  соответствующих  разделах  рабочих
программ учебных предметов педагогов школы. Остальные разделы программ учебных предметов
формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса,
а также выбранного комплекта учебников.

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной  деятельности
должны  обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования.

Рабочая  программа  –  индивидуальный  инструмент  педагога,  в  котором  он  определяет
содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения
результата,  соответствующего  требованиям  стандарта.  Рабочие  программы  отдельных  учебных
предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной  деятельности  разрабатываются  образовательной
организацией  самостоятельно  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, с учѐтом программ, включѐнных в еѐ
структуру.

Рабочие программы разрабатываются каждым педагогом самостоятельно на один
учебный год для каждого класса с учетом индивидуальных особенностей детей в классах
(отдельных  категорий  обучающихся  (детей  с  ОВЗ,  обучающихся  по  очно-заочной  форме,  по
индивидуальному учебному плану и др.) в соответствии с требованием законодательства, в том числе
на  основе  примерной  (авторской,  рабочей)  учебной  программы,  согласно  Положению  МКОУ
«Нижнеозернинской СОШ», о рабочих программах.

Структура учебной программы является  формой представления учебного  предмета,
курса  как  целостной  системы,  отражающей  внутреннюю  логику  организации  учебно-
методического материала.

Рабочие программы учебных предметов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое  планирование  с  указанием количества  часов,  отводимых на  содержание

каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты курса внеурочной деятельности;
2) содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов

деятельности;
3) тематическое планирование.
Основное  содержание  курсов  «Родной  язык»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке»

разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования,  с учетом требований ФГОС
НОО к результатам освоения данных курсов и программы формирования универсальных учебных
действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов

2.2.2.1. Русский язык. Примерная рабочая программа. 
1 класс

 

           
 
                                                                                        
      

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык"
Реализация  программы  обеспечивает  достижение  первоклассниками  следующих  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ
        В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут
сформированы следующие личностные новообразования
гражданско-патриотического воспитания:
-становление ценностного отношения к своей Родине—России;
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-осознание своей этнокультурной и российской гражданской   идентичности;
-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
-уважение к своему и другим народам;
-первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и  ответственности,
уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственноэтических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений;
духовно-нравственного воспитания:
- признание индивидуальности каждого человека;
-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
трудового воспитания:
-осознание ценности труда в  жизни человека и общества,  ответственное потребление и бережное
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к
различным профессиям;
ценности научного познания:
-первоначальные представления о научной картине мира;
-познавательные интересы, акти                                                              вность, инициативность,
любознательность и самостоятельность в познании
                                                                                            будут сформированы следующие
познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия:                                                                                                
-сравнивать  различные  языковые  единицы  (звуки,  слова,  предложения,  тексты),  устанавливать
основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак,
лексическое  значение  и  др.);  устанавливать  аналогии  языковых  единиц;  объединять  языковые
единицы по определённому признаку;
-характеризовать существенные признаки языковых единиц, определять существенный признак для
классификации  языковых  единиц  (звуков,  частей  речи,  предложений,  текстов);  классифицировать
языковые единицы;
-находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем
алгоритма наблюдения;
-анализировать  алгоритм действий при работе  с  языковыми единицами,  самостоятельно выделять
учебные  операции при анализе языковых единиц;
-выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  и  практической  задачи,  формулировать
запрос на дополнительную информацию
базовые исследовательские действия:
-формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа  предложенного  языкового
материала;
-формулировать  на  основе  наблюдения  выводы,  сравнивать  сделанные выводы с формулировками
языковых законов, правил;
-проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини исследование, выполнять по
предложенному плану проектное задание.
Работа с информацией:
-выбирать  нужный  словарь  для  получения  запрашиваемой  информации,  для  уточнения;  находить
необходимую информацию в словарях, справочниках;
-распознавать  достоверную и  недостоверную  информацию,  обращаясь  к  словарям,  справочникам,
учебнику;
-соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей,  законных  представителей)  правила
информационной  безопасности  при  поиске  информации  о  написании  и  произношении  слова,  о
значении  слова,  о  происхождении  слова,  о  синонимах  слова  в  сети  Интернет  в  условиях
контролируемого входа;
-анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
-понимать лингвистическую информацию,  зафиксированную в  виде  таблиц,  схем;  самостоятельно
создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  коммуникативные
универсальные учебные действия.
 Общение:
-соблюдать  правила участия в  диалоге:  слушать собеседника,  задавать вопросы,  корректно делать
замечания, приводить доказательства своей точки зрения;
-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
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признавать возможность существования разных точек зрения
создание устных и письменных текстов:
-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; корректно и аргументировано
высказывать своё мнение;
-создавать устные и письменные тексты (описание,  рассуждение,  повествование) в соответствии с
речевой ситуацией;
-готовить  небольшие  выступления  о  результатах  парной  и  групповой  работы,  о  результатах
наблюдения, выполненного мини исследования, проектного задания.
Совместная деятельность:
-принимать цель совместной деятельности на уроках «Русского языка»,  коллективно строить план
действий  по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной  работы;  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты;
-ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы
              К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются  регулятивные
универсальные учебные действия.
Самоорганизация:
-планировать  действия  по  решению  орфографической  задачи,  при  анализе  языковых  явлений,
языковых единиц;
-выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
-соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике,
использованию языковых единиц;
-находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и
пунктуационную ошибку;
-устанавливать причины успеха/неудач при выполнении орфографической задачи;
-корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;
-сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их
по предложенным критериям.

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
-различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
-вычленять звуки из слова;
-различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный
звук[и]);
-различать ударные и безударные гласные звуки;
-различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (в не слова и в слове);
-различать понятия «звук» и «буква»;
-определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения
согласных); определять в слове ударный слог;
-обозначать  на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;
-правильно  называть  буквы  русского  алфавита;  использовать  знание  последовательности  букв
русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;
-писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения
букв, слова;
-применять  изученные  правила  правописания:  раздельное  написание  слов  в  предложении;  знаки
препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;прописная буква в
начале предложения и в именах собственных(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по
слогам(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»);гласные после шипящих жи,
ши (в положении под ударением),ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
-правильно списывать (без пропусков и искажений букв )слова и предложения, тексты объёмом не
более 25слов;
-писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов,  тексты
объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;
-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
-понимать прослушанный текст;
-читать  вслух  и  про  себя  (с  пониманием)  короткие  тексты  с  соблюдением  интонации  и  пауз  в
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соответствии со знаками препинания в конце предложения;
-находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
-составлять предложение из набора форм слов;
-устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
-использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.

2 класс

Планируемые результаты освоения предмета
Программа обеспечивает достижение учениками определенных личностных, метапредметных

и предметных результатов.

                                                                                      ЛИЧНОСТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося
будут сформированы следующие личностные новообразования

гражданско-патриотического воспитания:

-становление ценностного отношения к своей Родине—России;

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской   идентичности;

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

-уважение к своему и другим народам;

-первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности,  уважении и достоинстве человека,  о  нравственноэтических нормах
поведения и правилах межличностных отношений;
духовно-нравственного воспитания:

- признание индивидуальности каждого человека;

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

трудового воспитания:
-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям;
ценности научного познания:
-первоначальные представления о научной картине мира;
-познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
самостоятельность в познании
                                                                       МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

             В результате изучения  предмета «Русский язык» в  начальной школе у
обучающегося  будут  сформированы  следующие  познавательные  универсальные
учебные действия

базовые логические действия:

-сравнивать  различные  языковые  единицы  (звуки,  слова,  предложения,  тексты),
устанавливать  основания  для  сравнения  языковых  единиц  (частеречная
принадлежность,  грамматический  признак,  лексическое  значение  и  др);
устанавливать  аналогии  языковых  единиц;  объединять  языковые  единицы  по
определённому признаку;
-характеризовать  существенные  признаки  языковых  единиц,  определять
существенный признак для классификации  языковых единиц (звуков,  частей речи,
предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
-находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе
предложенного учителем алгоритма наблюдения;
-анализировать  алгоритм  действий  при  работе  с  языковыми  единицами,
самостоятельно выделять  учебные  операции при анализе языковых единиц;
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-выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  и  практической  задачи,
формулировать запрос на дополнительную информацию

базовые исследовательские действия:
-формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа  предложенного
языкового материала;
-формулировать  на  основе  наблюдения  выводы,  сравнивать  сделанные  выводы  с
формулировками языковых законов, правил;
-проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини исследование,
выполнять по предложенному плану проектное задание

работа с информацией:
-выбирать нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения;
находить необходимую информациюв словарях, справочниках;
-распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию,  обращаясь  к  словарям,
справочникам, учебнику;
-соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей,  законных  представителей)
правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  о  написании  и
произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова в
сети Интернет в условиях контролируемого входа;
-анализировать  текстовую,  графическую,  звуковую  информацию  в  соответствии  с
учебной задачей;
-понимать  лингвистическую  информацию,  зафиксированную  в  виде  таблиц,  схем;
самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления  лингвистической
информации
        К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются
коммуникативные универсальные учебные действия

общение:
-соблюдать  правила  участия  в  диалоге:  слушать  собеседника,  задавать  вопросы,
корректно делать замечания, приводить доказательства своей точки зрения;

-проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения
диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения

создание устных и письменных текстов:

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; корректно и
аргументировано высказывать своё мнение;

-создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  повествование)  в
соответствии с речевой ситуацией;

-готовить  небольшие  выступления  о  результатах  парной  и  групповой  работы,  о
результатах наблюдения, выполненного мини исследования, проектного задания

совместная деятельность:

-принимать цель совместной деятельности на уроках «Русского языка», коллективно
строить  план  действий  по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,
обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы;  проявлять  готовность
руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,  самостоятельно  разрешать
конфликты;
-ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы
              К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
регулятивные универсальные учебные действия

самоорганизация:
-планировать действия по решению орфографической задачи, при анализе языковых
явлений, языковых единиц;
-выстраивать последовательность выбранных действий

самоконтроль:
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-соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,
характеристике, использованию языковых единиц;
-находить  ошибку,  допущенную  при  работе  с  языковым  материалом,  находить
орфографическую и пунктуационную ошибку;
-устанавливать причины успеха/неудач при выполнении орфографической задачи;
-корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических
ошибок;
-сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  одноклассников,
объективно оценивать их по предложенным критериям

                                                                                    ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

-Осознавать язык как основное средство общения;

-характеризовать  согласные  звуки  вне  слова  и  в  слове  по  заданным  параметрам:
согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по
звонкости/глухости;

-определять количество слогов в слове(в том числе при стечении согласных); делить
слово на слоги;

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава,  в том числе с учётом
функций букв е,ё,ю,я;

-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова;
-находить однокоренные слова;
-выделять в слове корень(простые случаи);
-выделять в слове окончание;
-выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и
уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов
(без называния терминов);
-распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?»,«что?»;
-распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?»,«что сделать?» и др;
-распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?»,
«какая?»,«какое?»,«какие?»;

-определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
-находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
-применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания  чк,  чн,  чт;
щн,  нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие
согласные  вкорне  слова;  непроверяемые  гласные  и  согласные  (перечень  слов  в
орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях
людей,  кличках  животных,  географических  названиях;  раздельное  написание
предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак;
-правильно  списывать  (без  пропусков  и  искажений  букв)  слова  и  предложения,
тексты объёмом не более 50слов;
-писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)слова, предложения, тексты
объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;
-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
-пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;
-строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на
определённую  тему,  по  наблюдениям)  с  соблюдением  орфоэпических  норм,
правильной интонации;
-формулировать  простые  выводы  на  основе  прочитанного  (услышанного)  устно  и
письменно(1—2предложения);
-составлять  предложения  из  слов,  устанавливая  между  ними  смысловую  связь  по
вопросам;
-определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;
-составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
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-писать  подробное  изложение  повествовательного  текста  объёмом  30—45  слов  с
опорой на вопросы;
-объяснять  своими  словами  значение  изученных  понятий;  использовать  изученные
понятия

3 класс
Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты
        В результате  изучения предмета Русский язык в начальной школе у обучающегося будут
сформированы  следующие  личностные  новообразования  гражданско-патриотического
воспитания:
— становление ценностного отношения к своей Родине —России;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
— уважение к своему и другим народам;
—  первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  ответственности,
уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений;
духовно-нравственного воспитания:
— признание индивидуальности каждого человека;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
трудового воспитания:
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к
различным профессиям;
ценности научного познания:
— первоначальные представления о научной картине мира;
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в
познании.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  результате  изучения  предмета  Русский  язык  в  начальной  школе  у  обучающегося  будут
сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:
—  сравнивать  различные  языковые  единицы  (звуки,  слова,  предложения,  тексты),  устанавливать
основания  для  сравнения__  языковых  единиц  (частеречная  принадлежность,  грамматический
признак,  лексическое  значение  и  др.);  устанавливать  аналогии  языковых  единиц;  объединять
языковые единицы по определённому признаку;
— характеризовать существенные признаки языковых единиц, определять существенный признак для
классификации  языковых единиц (звуков,  частей  речи,  предложений,  текстов);  классифицировать
языковые единицы;
—  находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе  предложенного
учителем алгоритма наблюдения;
— анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять
учебные операции при анализе языковых единиц;
— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи, формулировать
запрос на дополнительную информацию.
Базовые исследовательские действия:
—  формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа  предложенного  языкового
материала;
— формулировать на основе наблюдения выводы, сравнивать сделанные выводы с формулировками
языковых законов, правил;
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять
по предложенному плану проектное задание.
Работа с информацией:
— выбирать нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; находить
необходимую информацию в словарях, справочниках;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию, обращаясь к словарям, справочникам,
учебнику;
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—  соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей,  законных  представителей)  правила
информационной  безопасности  при  поиске  информации  о  написании  и  произношении  слова,  о
значении  слова,  о  происхождении  слова,  о  синонимах  слова  в  сети  Интернет  в  условиях
контролируемого входа;
— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно
создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
       К  концу обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  коммуникативные
универсальные учебные действия.
Общение:
— соблюдать правила участия в диалоге: слушать собеседника, задавать вопросы, корректно делать
замечания, приводить доказательства своей точки зрения;
—  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и
дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения.
Создание устных и письменных текстов:
—  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  поставленной  задачей;  корректно  и
аргументированно высказывать своё мнение;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с
речевой ситуацией;
—  готовить  небольшие  выступления  о  результатах  парной  и  групповой  работы,  о  результатах
наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания.
Совместная деятельность:
— принимать цель совместной деятельности на уроках Русского языка, коллективно строить план
действий  по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной  работы;  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты;
— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
          К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  регулятивные
универсальные учебные действия.
Самоорганизация:
—  планировать  действия  по  решению орфографической  задачи,  при  анализе  языковых  явлений,
языковых единиц;
— выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
—  соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  учебной  задачей  по  выделению,
характеристике, использованию языковых единиц;
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и
пунктуационную  ошибку;  —  устанавливать  причины  успеха/неудач   при  выполнении
орфографической задачи;
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать
их по предложенным критериям.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации;
—  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  звуки  вне  слова  и  в  слове  по  заданным
параметрам;
— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования);
—  определять  функцию  разделительных  мягкого  и  твёрдого  знаков  в  словах;  устанавливать
соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с
разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми
согласными;
— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и
слова  с  омонимичными  корнями  (без  называния  термина);  различать  однокоренные  слова  и
синонимы;
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—  находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень,  приставку,
суффикс;
— выявлять  случаи  употребления  синонимов  и  антонимов;  подбирать  синонимы и   антонимы к
словам разных частей речи;
— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);
— определять значение слова в тексте;
—  распознавать  имена  существительные;  определять  грамматические  признаки  имён
существительных:  род,  число,  падеж;  склонять  в  единственном  числе  имена  существительные  с
ударными окончаниями;
— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных:
род,  число,  падеж;  изменять  имена  прилагательные  по  падежам,  числам,  родам  (в  единственном
числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных;
— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?;
определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени);
изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам;
— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения для
устранения неоправданных повторов в тексте;
— различать предлоги и приставки;
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
— распознавать распространённые и нераспространённые предложения;
—  находить  место  орфограммы  в  слове  и  между  словами  на  изученные  правила;  применять
изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника); непроизносимые
согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён
существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;
— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;
— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания;
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
—  формулировать  простые  выводы  на  основе  прочитанной  (услышанной)  информации  устно  и
письменно (1—2 предложения);
—  строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (3—5  предложений  на
определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;
создавать небольшие устные и письменные тексты
(2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение,
благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета;
— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а,
но);
— определять ключевые слова в тексте;
— определять тему текста и основную мысль текста;
—  выявлять  части  текста  (абзацы)  и  отражать  с  помощью ключевых  слов  или  предложений  их
смысловое содержание;
— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;
—  писать  подробное  изложение  по  заданному,  коллективно  или  самостоятельно  составленному
плану;
— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия;
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря.

4 класс

Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты

В  результате  изучения  предмета  «Русский  язык»  в  начальной  школе  у  обучающегося  будут
сформированы следующие личностные новообразования гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
 — сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
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— уважение к своему и другим народам; — первоначальные представления о человеке как члене
общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах
поведения и правилах межличностных отношений; духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное

отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных видах  трудовой  деятельности,  интерес  к
различным профессиям; ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; — познавательные интересы, активность,
инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные  результаты
В  результате  изучения  предмета  «Русский  язык»  в  начальной  школе  у  обучающегося  будут
сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.  Базовые логические
действия: 
—  сравнивать  различные  языковые  единицы  (звуки,  слова,  предложения,  тексты),  устанавливать
основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак,
лексическое  значение  и  др.);  устанавливать  аналогии  языковых  единиц;  объединять  языковые
единицы по определённому признаку; 
— характеризовать существенные признаки языковых единиц, определять существенный признак для
классификации  языковых  единиц  (звуков,  частей  речи,  предложений,  текстов);  классифицировать
языковые единицы; — находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе
предложенного учителем алгоритма наблюдения; 
— анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять
учебные операции при анализе языковых единиц; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи, формулировать
запрос на дополнительную информацию. Базовые исследовательские действия: 
—  формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа  предложенного  языкового
материала; 
— формулировать на основе наблюдения выводы, сравнивать сделанные выводы с формулировками
языковых законов, правил; 
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять
по предложенному плану проектное задание. Работа с информацией:
 — выбирать нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; находить
необходимую информацию в словарях, справочниках; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию, обращаясь к словарям, справочникам,
учебнику; 
—  соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей,  законных  представителей)  правила
информационной  безопасности  при  поиске  информации  о  написании  и  произношении  слова,  о
значении  слова,  о  происхождении  слова,  о  синонимах  слова  в  сети  Интернет  в  условиях
контролируемого входа; 
— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно
создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  коммуникативные
универсальные учебные действия. Общение: 
— соблюдать правила участия в диалоге: слушать собеседника, задавать вопросы, корректно делать
замечания, приводить доказательства своей точки зрения; 
—  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и
дискуссии;  признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения.  Создание  устных  и
письменных текстов: 
—  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  поставленной  задачей;  корректно  и
аргументированно высказывать своё мнение;
 — создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с
речевой ситуацией;
 —  готовить  небольшие  выступления  о  результатах  парной  и  групповой  работы,  о  результатах
наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания. Совместная деятельность: 
— принимать цель совместной деятельности на уроках «Русского языка», коллективно строить план
действий  по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
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совместной  работы;  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты; 
— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные
учебные действия. Самоорганизация: 
—  планировать  действия  по  решению  орфографической  задачи,  при  анализе  языковых  явлений,
языковых единиц; 
— выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль:
 —  соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  учебной  задачей  по  выделению,
характеристике, использованию языковых единиц; 
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и
пунктуационную ошибку; 
— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении орфографической задачи; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать
их по предложенным критериям.

Предметные результаты
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
— объяснять роль русского языка как языка межнационального общения; 
— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом);
— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; —

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; —
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова;
соотносить состав слова с представленной схемой; 

—  устанавливать  принадлежность  слова  к  определённой  части  речи  (в  объёме  изученного)  по
комплексу освоенных грамматических признаков;

 —  определять  грамматические  признаки  имён  существительных:  склонение,  род,  число,  падеж;
проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число,
падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки
глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в
единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать);
проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род
(у  местоимений  3-го  лица  в  единственном  числе);  использовать  личные  местоимения  для  устранения
неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 
— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
— различать распространённые и нераспространённые предложения; 
—  распознавать  предложения  с  однородными  членами;  составлять  предложения  с  однородными

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых

(сложносочинённые с  союзами и,  а,  но и бессоюзные сложные предложения  без  называния  терминов);
составлять  простые  распространённые  и  сложные  предложения,  состоящие  из  двух  простых
(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
 — применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные

(перечень  слов  в  орфографическом  словаре  учебника);  безударные  падежные  окончания  имён
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные окончания
имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа;  наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;  безударные личные окончания
глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без
союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания;
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— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 
—  осознавать  ситуацию  общения  (с  какой  целью,  с  кем,  где  происходит  общение);  выбирать

адекватные языковые средства в ситуации общения; 
— строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (4—6 предложений),  соблюдая

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкретной ситуации

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 
— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему

или основную мысль; 
— корректировать порядок предложений и частей текста; 
— составлять план к заданным текстам; 
— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
 — писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
— осуществлять ознакомительное,  изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и

письменно  простые  выводы  на  основе  прочитанной  (услышанной)  информации;  интерпретировать  и
обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в

Интернете в условиях контролируемого входа.

Календарно – тематическое планирование по русскому языку в 1-х классах
количество недельных часов-5 ч, 
годовых  часов-165 ч.
№ уро

ка

Тема раздела,  урока Практи
ческая
часть

1

Обучение грамоте (100 ч) 
Усвоение гигиенических 
требований, которые 
необходимо соблюдать
во время письма Пропись - 
первая учебная тетрадь.

2

Развитие умения 
ориентироваться на 
пространстве листа в 
тетради и на пространстве 
классной доски. Рабочая 
строка. Верхняя и нижняя 
линии рабочей строки. 

3

Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы 
движения руки Письмо 
овалов и полуовалов.

4

Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы 
движения руки. Рисование 
бордюров. 

5

Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы 
движения руки. Письмо 
длинных прямых 
наклонных линий.

6 Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы 
движения руки. Письмо 
наклонной длинной линии с 
закруглением внизу (влево). 

64



Письмо короткой наклонной 
линии с закруглением внизу 
(вправо). 

7

Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы 
движения руки. Письмо 
короткой наклонной линии с 
закруглением вверху (влево). 
Письмо длинных наклонных 
линий с закруглением внизу 
(вправо).

8

Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы 
движения руки. Письмо 
овалов больших и маленьких, 
их чередование. Письмо 
коротких наклонных линий.

9

Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы 
движения руки. Письмо 
коротких и длинных наклонных
линий, их чередование. Письмо 
коротких и длинных наклонных
линий с закруглением влево и 
вправо.

10

Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы 
движения руки. Письмо 
короткой наклонной лини с 
закруглением внизу вправо. 
Письмо коротких наклонных 
линий с закруглением вверху 
влево и закруглением внизу 
вправо. Письмо наклонных 
линий с петлей вверху и внизу.

11

Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы 
движения руки. Письмо 
наклонных линий с петлей 
вверху и внизу. Письмо 
полуовалов, их чередование. 
Письмо овалов.

12

Овладение начертанием 
письменных прописных и 
строчных букв. Строчная и 
заглавная буквы А,а.

13

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы О, о.

14
Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
буквы. Строчная буква и.
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15

Интонационное выделение 
звука в слове. Называние 
слов с заданным звуком. 
Заглавная буква И.

16
Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
буквы. Строчная буква ы.

17

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы У, у.

18

Слог, как минимальная 
произносительная единица. 
Слогообразующая функция 
гласных звуков. Строчная и 
заглавная буквы Н, н.

19

Буквы гласных как 
показатель твердости-
мягкости согласных звуков. 
Строчная и заглавная буквы С, 
с.

20

Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
буквы. Заглавная буква С. 
Составление небольших 
рассказов 
повествовательного 
характера по серии 
сюжетных картинок.

Р/р

21

Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
буквы. Строчная и заглавная 
буквы К, к.

22

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Т, т.

23

Определение количества 
слогов в слове Деление 
слов на слоги (простые 
однозначные случаи). 
Строчная и заглавная буквы Т, 
т.

24

Определение количества 
слогов в слове Деление 
слов на слоги (простые 
однозначные случаи). 
Строчная и заглавная буквы Л, 
л.
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25

Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
буквы. Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по  материалам 
собственных наблюдений.

Р/р

26

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Р, р.

27

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы В, в.

28

Функции букв, обозначающих 
гласный звук в открытом слоге: 
обозначение гласного звука и 
указание на твердость или 
мягкость предшествующего 
согласного. Строчная и 
заглавная буквы Е, е.

29

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы П, п.

30

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы П, п. 

31

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы М, м.

32 Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
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буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы М, м.

33

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы З, з.

34

Дифференциация близких 
по акустико-
артикуляционным 
признакам звуков. Строчная 
и заглавная буквы З, з.

35

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы З, з. 

36

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Б, б.

37

Составление небольших 
рассказов 
повествовательного 
характера по  материалам 
собственных наблюдений.
Строчная и заглавная буквы Б, 
б.

Р/р

38

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Б, б.

39

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Д, д.

40 Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
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строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Д, д.

41

Установление 
последовательности звуков 
в слове и количества 
звуков. Сопоставление 
слов, различающихся 
одним или несколькими 
звуками.Заглавная буква Д. 

42

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Я, я.

43

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Я, я.

44

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Я, я. 

45

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Я, я.

46

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Г, г.

47

Овладение начертанием 
письменных прописных и 
строчных букв. Строчная и 
заглавная буквы Г, г.

48 Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
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буквы. Строчная буква ч.

49
Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
буквы. Строчная буква ч.

50
Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
буквы. Заглавная буква Ч.

51
 Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего 
согласного звука в конце слова.

52

Составление небольших 
рассказов 
повествовательного 
характера по материалам 
собственных игр, занятий. 
Буква ь.

     Р/р

53

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Ш, ш.

54

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Ш, 
ш.

55

Овладение начертанием 
письменных прописных и 
строчных букв.Письмо слогов
и слов с изученными буквами.

56

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Ж, ж.

57

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Ж, ж.
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58
Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
буквы. Строчная буква ё. 

59
Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
буквы. Строчная буква ё.

60
Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
буквы. Заглавная буква Ё.

61
Разные способы обозначения 
буквами звука [й] . Строчная и 
заглавная буквы Й, й.

62

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Х, х.

63

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Х, х.

64

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Х, х.

65

Овладение начертанием 
письменных прописных и 
строчных букв.Письмо 
изученных букв, слогов. 
Письмо элементов изученных 
букв. 

66

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Ю, ю.

67 Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
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и заглавная буквы Ю, ю.

68

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Ц, ц.

69

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Ц, ц.

70

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Ц, ц. 

71

Овладение начертанием 
письменных прописных и 
строчных букв.Письмо слогов
и слов с буквами Ц, ц и 
другими изученными буквами. 

72

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы. Строчная 
и заглавная буквы Э, э.

73

Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы.Строчная 
и заглавная буквы Э, э.

74
Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
буквы. Строчная буква  щ.

75

Составление небольших 
рассказов 
повествовательного 
характера по серии 
сюжетных картинок. 
Строчная буква  щ.

Р/р

76 Звук и буква. Буква как знак 
звука. Различение звука и 
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буквы. Заглавная буква Щ.

77

 Анализ начертаний 
письменных   заглавных и 
строчных букв. Создание 
единства звука,зрительного 
образа обозначающей его 
буквы и двигательного 
образа этой буквы. Строчная
и заглавная буквы Ф, ф.

78
Функция букв ь и ъ. 
Строчные буквы ь, ъ.

79

Знакомство с правилами 
правописания и их 
применение: раздельное 
написание 
слов.Различение слова и 
предложения.

80

Различение гласных и 
согласных звуков. Письмо 
слогов и слов с изученными 
буквами. 

81

Овладение начертанием 
письменных прописных и 
строчных букв.Письмо слогов
и слов с изученными буквами.

82

Работа с предложением: 
выделение слов, изменение 
их порядка, 
распространение 
предложения.

83
Различение слова и 
обозначаемого им 
предмета.

84

Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом.

85

Усвоение приёмов и 
последовательности 
правильного списывания 
текста.

86

Орфографическое 
чтение(проговаривание) 
как средство самоконтроля
при письме под диктовку и
при списывании.

87

Наблюдение над 
значением слова 
Активизацияи 
расширение словарного 
запаса. Включение слов
в предложение. Осознание 
единства звукового состава 
слова и его значения
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88

Восприятие слова, как 
объекта изучения, 
материала для анализа. 
Звуковой анализ слова, 
работа со звуковыми 
моделями: построение 
модели звукового состава 
слова, подбор слов, 
соответствующих заданной
модели

89

Письмо под диктовку слов и
предложений, написание 
которых не расходится с их 
произношением.

90 Звуки и буквы. Буквы, обозначающие согласные звуки.
91 Буквы, обозначающие гласные звуки.

92
Понимание функции не буквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса.

93 Перенос слов по слогам без стечения согласных.

94 Функция букв  е, ё, ю, я.

95
Определение места ударения. Различение гласных ударных и безударных. 
Ударный слог. 

96 Особенность  гласных звуков.

97
Твердость и мягкость согласных 
звуков как смыслоразличительная функция. Различение твердых и мягких 
согласных звуков.

98 Дифференциация парных по твердости-мягкости согласных звуков.

99
Дифференциация парных по звонкости-глухости звуков(без введения 
терминов «звонкость», «глухость»).

100
Дифференциация парных по звонкости-глухости звуков(без введения 
терминов «звонкость», «глухость»).

101 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
102 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

103
Прописная буква в начале предложения. Знаки препинания в конце 
предложения. 

104
Прописная буква в начале предложения. Знаки препинания в конце 
предложения.

105 Прописная буква в именах собственных( имена людей, клички животных).
106 Прописная буква в именах собственных( имена людей, клички животных).

107
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью 
соответствующей индивидуальному темпу. Списывание с письменного 
шрифта.

108
Обозначение гласных после шипящих жи, ши( в положении под 
ударением).

109
Обозначение гласных после шипящих жи, ши( в положении под 
ударением).

110 Обозначение гласных после шипящих ча, ща,чу,щу

111 Обозначение гласных после шипящих ча, ща,чу,щу
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112
Обозначение гласных после 
шипящих ча,ща,чу,щу Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок.

Р/р

113 Обозначение гласных после шипящих ча,ща,чу,щу

114
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов, стихотворений.  Восстановление деформированного 
предложения.

115
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов, стихотворений.  Списывание с печатного шрифта.

116

Систематический курс (50ч)

Язык как основное средство человеческого общения
Осознание целей и ситуаций общения.

117
Речь как основная форма общения между людьми.Осознание 
ситуации общения: скакой целью,скеми гдепроисходитобщение.

118 Текст как единица речи (ознакомление).Усвоение алгоритма 
списывания текста.

119
Предложение как единица языка(ознакомление).  Раздельное 
написание слов в предложении.

120
Установление связи слов в предложении при помощи 
смысловых вопросов. Знаки препинания конца предложения: 
точка, вопросительный и восклицательный знаки.

121
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием) .Р/р 
Составление текста по рисунку и опорным словам.

Р/р 

122
Слово как название предмета, признака предмета, действия 
предмета (ознакомление).

123
Р/рОвладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения(приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой).

Р/р

124
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Слова 
однозначные и многозначные. Слова, близкие и противоположные по 
значению.

125 Слог. Определение  количества слогов в слове.

126 Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных.

127
Перенос слов по слогам без стечения согласных. (без учёта
морфемного члененияслова).

128
Правила переноса слов . Использование небуквенных  графических 
средств: пробела между словами, знакапереноса.Р/р Наблюдение над 
словом как средством создания словесно – художественного образа.

Р/р 

129 Ударный слог.

130
Ударный слог. Р/р Коллективное составление содержания основной части 
сказки.

Р/р

131 Звук и буква. Гласные и согласные звуки, их различение.
132 Звук и буква. Р/р Наблюдение над изобразительными возможностями языка. Р/р

133
Русский алфавит: правильное название букв, знание их 
последовательности. 

134 Использование алфавита для упорядочения списка слов.

135 Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами 
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а,о,у,ы,э.

136 Функции букв е, ё, ю, я.

137 Слова с буквой э. Р/р Составление развернутого ответа на вопрос.
Р/р

138

Ударение в слове.Гласные ударные и безударные.Произношение
звукови сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка
(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).

139
Гласные ударные и безударные.Особенности проверяемых и 
проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласного звука 
в двусложных словах. 

140
Гласные ударные и безударные. Способы проверки написания буквы, 
обозначающей безударный гласный звук. 

141
Слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень 
словворфографическомсловареучебника).
Р/р Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам.

Р/р

142
Проверочный диктант по теме: «Гласные звуки и буквы, обозначающие 
гласные звуки".

Пр.д.№1

143
Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 
согласных звуков  и букв, обозначающих согласные звуки.

Резерв

144 Слова с удвоенными согласными. Резерв
145 Согласный звук [й’]и гласный звук [и].

146
Твёрдые и мягкие
согласные звуки, их различение.

147 Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков. Резерв
148 Обозначениенаписьмемягкости согласных звуков буквамие,ё,ю,я,и.

149
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 
конце слова.

150
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа стол, конь.

151
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 
конце слова. Р/рВосстановление деформированных предложений.

Р/р

152 Звонкие и глухие согласные звуки, их различение.

153
Произношение парного по глухости – звонкости согласного звука на конце 
слова и его обозначение буквой на письме.

Резерв

154
Правило обозначения буквой парного по глухости – звонкости согласного 
звука на конце слова в 
двусложных словах.

Резерв

155
Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по звонкости – 
глухости согласный звук. Р/р Работа с текстом : тема, главная мысль, 
заголовок.

Р/р  

156 Проверочный диктант по теме: «Звонкие и глухие согласные».
Пр.д.№2

157 Шипящие [ж], [ш], [ч’],[щ’].
158 Сочетания чк, чн, чт. 
159 Гласные после шипящих жи, ши(в положении под ударением).

160
Гласные после шипящих ча, ща, чу, щу. Р/р Воспроизведение по памяти
содержания русской народной сказки «Лиса и Журавль».

Р/р

161
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 
именах и фамилиях людей, кличках животных.

162 Прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 

76



именах и фамилиях людей, кличках животных.

163
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 
именах и фамилиях людей, кличках животных. 

164
Составление предложений из набора форм слов.

165 Составление предложений из набора форм слов.

Календарно – тематическое планирование по русскому языку 
во 2 классах 

Количество недельных часов - 5, 
годовых  часов – 170
№ уро
ка

Тема раздела, урока Практи
ческая
часть

1

Общие сведенияоязыке(1ч )Язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры. Многообразие языкового 
пространства России и мира (первоначальные представления). Знакомство с 
различными методами познания языка: наблюдение, анализ.

2

Фонетикаи графика(6ч) Развитие речи(1ч). Резерв(1ч). 
Орфоэпия.Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличительная 
функция звуков, различение звуков и букв, ударных и безударных гласных 
звуков. Характеристика звука.

3

Повторение изученного в 1 классе: различение твердых и мягких согласных 
звуков, звонких и глухих согласных звуков. Парные и непарные по 
твердости-мягкости согласные звуки, шипящие согласные звуки   [ж], [ш], 
[ч'], [щ'], обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 
Характеристика звука.

4
Повторение изученного в 1 классе: функции букв е, ё, ю, я; установление 
соотношения звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 
начале слова и после гласных). Согласный звук [й’]и гласный звук [и].

5
Повторение изученного в 1 классе :функции ь-показатель мягкости 
предшествующего согласного в конце и середине слова ; разделительный. 
Использование на письме разделительных ъ и ь. Деление слов на слоги.

6

Повторение изученного в 1 классе: использование знания алфавита при 
работе со словарями, небуквенных графическихсредств: пробела между 
словами, знака переноса, абзаца (красной строки), пунктуационных знаков (в
пределах изученного).

7
Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение.

8 Р/рСоставление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. Р/р

9
Проверочный диктант по теме «Гласные звуки и их обозначение на 
письме буквами»

Резерв
Пр. д №1

10
Синтаксис(8ч). Развитие речи (2ч.)Резерв (1ч).Порядок слов в 
предложении; связь слов в предложении (повторение).

11 Предложение как единица языка.

12

Р/р Коллективное составление рассказа по репродукции картины И.С. 
Остроухова «Золотая осень».Формирование чувства прекрасного в процессе 
анализа репродукции пейзажной картины художника И. С. Остроухова в 
«Картинной галерее» учебника.

Р/р

13 Предложение и слово.Отличие предложения от слова
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14
Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов 
предложения(логическое ударение)

15
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные предложения

16
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 
восклицательные и невосклицательные предложения

17
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 
восклицательные и невосклицательные предложения

18 Предложение.

19
Р/р Наблюдение над переносным значением слов как средством создания 
словесно-художественных  образов

Р/р

20 Проверочная работа по теме «Предложение»
Резерв
П/р  

21
Лексика(10ч). Развитие речи (3ч). Резерв (1ч.)
Понимание слова какединства звучания 
изначения.Лексическоезначение слова (общеепредставление).

22
Понимание слова какединства звучания 
изначения.Лексическоезначение слова (общеепредставление).

23
Выявление слов, значениекоторых требует уточнения.Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.

24 Р/р Изложение текста по данным к нему вопросам Р/р     

25
Выявление слов, значениекоторых требует уточнения.Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.

26
Выявление слов, значениекоторых требует уточнения.Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.

27 Однозначные и многозначные слова.(простыеслучаи,наблюдение)

28

Р/р Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и 
опорным словам Формирование чувства ответственности за братьев наших 
меньших, попавших в беду, готовность прийти им на помощь (на основе 
нравственного содержания текстов учебника).

Р/р

29 Прямое и переносное значения слов.
30 Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов
31 Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов
32 Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов

33
Р/р Коллективное составление рассказа по репродукции картины З.Е. 
Серебряковой «За обедом»

Р/р   

34 Проверочная работа по теме «Лексика»
Резерв
Пр/р

35
Состав слова (морфемика) (14 ч). Развитие речи (4ч.) Корень как 
обязательная часть слова.

36
Однокоренные(родственные ) слова. Признаки однокоренных(родственных) 
слов.

37 Р/р Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту Р/р

38
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах корня(простые случаи).

39
Различение однокоренных слов и
 синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах корня(простые случаи).

40
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 
помощью окончания.

41
Р/р Составление текста из предложений с нарушенным порядком 
повествования

Р/р   
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42
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 
помощью окончания.

43 Различение изменяемых и неизменяемых слов
44 Суффикс как часть слова(наблюдение).

45 Суффикс как часть слова(наблюдение).

46 Суффикс как часть слова(наблюдение).

47
Р/р Коллективное составление рассказа по репродукции картины С.А. 
Тутуновой «Зима пришла. Детство»

Р/р   

48 Приставка как часть слова (наблюдение).
49 Приставка как часть слова (наблюдение).
50 Приставка как часть слова (наблюдение).
51 Приставка как часть слова (наблюдение).
52 Р/рВосстановление деформированного текста по рисунку. Р/р

53

Орфография и пунктуация (50 ч).Развитие речи (12  ч.) Резерв (3 ч.). 
Орфоэпия.
Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: прописная буква в
начале  предложения  и  в  именах  собственных(имена,  фамилии,  клички
животных)

54
Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: прописная буква в 
начале предложения и в именах собственных(имена, фамилии, клички 
животных)

55
Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: знаки конца 
предложения.

56
Р/р Коллективное составление рассказа по репродукции картины А.С. 
Степановой «Лоси» и опорным словам.

Р/р

57
Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: перенос слов со 
строки на строку(без учета морфемного членения слова).

58
Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: перенос слов со 
строки на строку(без учета морфемного членения слова).

59
Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: гласные после 
шипящих: жи-ши (в положении под ударением).

60 Гласные после шипящих: жи-ши (в положении под ударением).
61 Р/р Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту Р/р   

62
Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: гласные после 
шипящих: жи-ши(в положении под ударением).

63
Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: гласные после 
шипящих: ча-ща, чу-щу.

64
Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: гласные после 
шипящих: ча-ща, чу-щу.

65 Р/р Работа с текстом. Р/р   

66
Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: гласные после 
шипящих: ча-ща, чу-щу.

67 Повторение правил правописания, изученных в 1 классе : сочетания чк, чн
68 Повторение правил правописания, изученных в 1 классе : сочетания чк, чн.
69 Р/р Работа спредложением и текстом. Р/р   

70
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 
возникновения орфографической ошибки.

71
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 
возникновения орфографической ошибки.

72 Р/р Письменное изложение текста по вопросам Р/р   

73 Понятие орфограммы. 
74 Проверочный диктант «Зимой» по теме «Правописание буквосочетаний 

с шипящими звуками» 
Резерв

Пр. д №2
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75
Использование различных способов решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове.

76
Использование орфографического словаря учебника для определения 
(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 
собственных и предложенных текстов.

77 Р/р Составление  рассказа по серии рисунков Р/р   

78
Использование орфографического словаря учебника для определения 
(уточнения) написания слова. 

79
Ознакомление с правилами правописания и их применения: разделительный 
мягкий знак.

80
Ознакомление с правилами правописания и их применения: разделительный 
мягкий знак.

81
Ознакомление с правилами правописания и их применения: разделительный 
мягкий знак.

82
Р/р Составление устного рассказа по репродукции картины. Формирование 
чувства гордости за богатырей, защитников земли Русской, прославленных в 
былинах и картинах художников; воспитание патриотизма.

Р/р   

83
Ознакомление с правилами правописания и их применения: разделительный 
мягкий знак

84
Проверочная работа по теме «Разделительный мягкий знак» Резерв

П/р    

85
Ознакомление с правилами правописания и их применения: сочетания чт, 
щн, нч.

86
Ознакомление с правилами правописания и их применения: сочетания чт, 
щн, нч.

87
Ознакомление с правилами правописания и их применения: сочетания чт, 
щн, нч.

88 Р/р Составление рассказа по личным наблюдениям и вопросам Р/р   

89
Ознакомление с правилами правописания и их применения: проверяемые 
безударные гласные в корне слова.

90
Ознакомление с правилами правописания и их применения: проверяемые 
безударные гласные в корне слова.

91
Ознакомление с правилами правописания и их применения: проверяемые 
безударные гласные в корне слова.

92
Ознакомление с правилами правописания и их применения: проверяемые 
безударные гласные в корне слова.

93
Р/р Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по 
данным вопросам   

Р/р   

94
Ознакомление с правилами правописания и их применения: проверяемые 
безударные гласные в корне слова.

95
Ознакомление с правилами правописания и их применения: проверяемые 
безударные гласные в корне слова.

96
Ознакомление с правилами правописания и их применения: проверяемые 
безударные гласные в корне слова.

97
Ознакомление с правилами правописания и их применения: проверяемые 
безударные гласные в корне слова.

98 Р/р Составление рассказа по репродукции картины А.К. Саврасова «Грачи Р/р   
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прилетели»

99
Ознакомление с правилами правописания и их применения: проверяемые 
безударные гласные в корне слова.

100
Ознакомление с правилами правописания и их применения: проверяемые 
безударные гласные в корне слова.

101
Ознакомление с правилами правописания и их применения: парные звонкие 
и глухие согласные в корне слова.

102
Ознакомление с правилами правописания и их применения: парные звонкие 
и глухие согласные в корне слова.

103
Р/р Восстановление текста с
 нарушенным порядком предложений

Р/р   

104
Ознакомление с правилами правописания и их применения: парные звонкие 
и глухие согласные в корне слова.

105
Ознакомление с правилами правописания и их применения: парные звонкие 
и глухие согласные в корне слова.

106
Ознакомление с правилами правописания и их применения: парные звонкие 
и глухие согласные в корне слова.

107
Ознакомление с правилами правописания и их применения: парные звонкие 
и глухие согласные в корне слова.

108
Р/р Составление текста – повествования на предложенную тему, составление
письменного ответа на один из вопросов к заданному тексту

Р/р   

109
Ознакомление с правилами правописания и их применения: парные звонкие 
и глухие согласные в корне слова.

110
Проверочный диктант «Клесты» по теме «Правописание гласных и 
согласных в корне слова»

Резерв
Пр. д №3

111
Ознакомление с правилами правописания и их применения: непроверяемые 
гласные и согласные(перечень слов в орфографическом словаре учебника).

112
Ознакомление с правилами правописания и их применения: непроверяемые 
гласные и согласные(перечень слов в орфографическом словаре учебника).

113
Ознакомление с правилами правописания и их применения: непроверяемые 
гласные и согласные(перечень слов в орфографическом словаре учебника).

114
Ознакомление с правилами правописания и их применения: прописная буква
в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 
географические названия.

115
Ознакомление с правилами правописания и их применения: прописная буква
в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 
географические названия.

116
Ознакомление с правилами правописания и их применения: раздельное 
написание предлогов с именами существительными.

117
Ознакомление с правилами правописания и их применения: раздельное 
написание предлогов с именами существительными.

118
Морфология(19ч). Развитие речи (8ч.) Резерв (14 ч.)
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 
(«кто?», «что?»), употребление в речи

119
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 
(«кто?», «что?»), употребление в речи

120
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 
(«кто?», «что?»), употребление в речи

121
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 
(«кто?», «что?»), употребление в речи

122
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 
(«кто?», «что?»), употребление в речи

123
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 
(«кто?», «что?»), употребление в речи

Резерв
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124
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 
(«кто?», «что?»), употребление в речи

Резерв

125
Р/р Составление текста – описания на основе личных наблюдений(описание 
домашнего животного либо комнатного растения).

Р/р   

126 Проверочная работа по теме «Имя существительное»
Резерв
П/р    

127
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 
«что сделать?» и др.), употребление в речи.

128
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 
«что сделать?» и др.), употребление в речи.

129
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 
«что сделать?» и др.), употребление в речи

130
Р/р Составление текста – описания натюрморта по репродукции картины 
Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка»

Р/р   

131
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 
«что сделать?» и др.), употребление в речи.

132
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 
«что сделать?» и др.), употребление в речи.

133
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 
«что сделать?» и др.), употребление в речи.

134
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 
«что сделать?» и др.), употребление в речи.

135
Р/р  Редактирование текста с повторяющимися именами 
существительными. . Составление текста из предложений с нарушенной 
последовательностью повествования.

Р/р   

136
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 
«что сделать?» и др.), употребление в речи.

137
Глагол (ознакомление):  общее значение,  вопросы («что делать?»,
«что сделать?» и др.), употребление в речи.

Резерв

138
Глагол (ознакомление):  общее значение,  вопросы («что делать?»,
«что сделать?» и др.), употребление в речи.

Резерв

139 Проверочная работа по теме «Глагол»
Резерв
П/р    

140
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 
вопросы(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевреч
и. Р/р Работа с текстом.

Р/р   

141
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 
вопросы(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениев
речи.

142
Р/р Редактирование текста; восстановление деформированного 
повествовательного текста

Р/р   

143
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 
вопросы(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевреч
и.

144
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 
вопросы(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевреч
и.

145
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 
вопросы(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевреч
и.

Резерв

146
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 
вопросы(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевреч
и.

Резерв

147
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 
вопросы(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевреч
и.

Резерв
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148  Проверочная работа по теме «Имя прилагательное»
Резерв
П/р    

149
Предлог.Отличие  предлогов  от  приставок.  Наиболее
распространённые предлоги: в, на, из,без,над,до,у,о,обидр.

150 Р/р Составление рассказа по рисунку Р/р     

151
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 
распространённые предлоги: в, на, из,без,над,до,у,о,обидр.

152
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 
распространённые предлоги: в, на, из,без,над,до,у,о,обидр.

153 Контрольный диктант «Май» по теме «Части речи»
Резерв
К. д.
№1

154
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 
распространённые предлоги: в, на, из,без,над,до,у,о,обидр.

Резерв

155
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 
распространённые предлоги: в, на, из,без,над,до,у,о,обидр.

Резерв

156
Р/р   Составление рассказа по
 репродукции картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу»

Р/р     

157
 Проверочная работа по теме
 « Предлоги»

Резерв
П/р   

158 Предложение.Р/р Восстановление деформированных предложений Р/р     
159-
170

Резерв(12ч)

Календарно-тематическое планирование по русскому языку
в 3 классах 

Количество недельных часов 5, 
годовых  часов 170
№

уро
ка

Тема раздела, урока
Практичес
кая часть

1. Сведения о русском языке (1 ч.)
Русский язык как государственный язык Российской Федерации.  Знакомство с
различны ми методами познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический
эксперимент.  Придумывание  ситуации  применения  русского   языка,  как
государственного языка Российской Федерации

2 Синтаксис (13 ч) Развитие речи (6ч)
Наблюдение  за  тремя  текстами  разного  типа  (повествование,  рассуждение,
описание) Р.р. Создание устного и письменного текста разных типов

Р.р

3 Предложение.  Установление  при  помощи  смысловых  (синтаксических)
вопросов связи между словами в предложении

4 Установление  связи  между  словами  в  предложении. Р.р. Корректирование
текста с нарушенным порядком предложений

Р.р.

5 Виды  предложений  по  цели  высказывания.  Определение  признака
классификации предложений 

6 Р.р.  Коллективное  составление  рассказа  по  репродукции  картины  К.Е.
Маковского «Дети бегущие от грозы».

Р.р.

7 Виды предложений по эмоциональной  окраске.  Соотношение  предложений и
их характеристик

8 Выписывание  из  текста  повествовательных,  побудительных,  вопросительных
предложений

9 Р.р.  Работа  с  аудиозаписями  диалогов:  анализ  соблюдения  норм  речевого
этикета

Р.р.

83



10 Р.р. Составление  предложений по рисунку в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей.

Р.р.

11 Главные  члены  предложения  —  подлежащее  и  сказуемое.  Упражнения  на
нахождение подлежащих и сказуемых

12 Главные  члены  предложения  —  подлежащее  и  сказуемое.  Упражнения  на
нахождение подлежащих и сказуемых

13 Второстепенные члены предложения
14 Предложения распространённые и нераспространённые
15 Предложения с однородными членами. Нахождение и составление предложений

с однородными членами
16 Предложения с однородными членами. Нахождение и составление предложений

с однородными членами
17 Союзы в предложениях с однородными членами. Наблюдения за однородными 

членами предложения с союзами  и, а, но и без союзов
18 Союзы в предложениях с однородными членами. Наблюдения за однородными 

членами предложения с союзами  и, а, но и без союзов
19 Проверочная работа по разделу "Синтаксис" П.р.
20 Р/р. Составление предложений из деформированных слов, а также по рисунку, 

по заданной теме, по модели. Коллективное составление рассказа по 
репродукции картины В.Д. Поленова «Золотая осень». 

Р.р.

21 Лексика (5 ч.) Развитие речи (1ч.)Лексическое значение слова (повторение)
22 Способы толкования лексического значения слова. Наблюдение за структурой

словарной статьи
23 Лексическое значение слова. Работа с учебным толковым словарем

24 Прямое  и  переносное  значение  слова  (ознакомление).  Нахождение  слов  с
переносным значением

25 Устаревшие  слова    (ознакомление).  Соотнесение  устаревших  слов  с  их
современными синонимами

26 Развитие интереса к происхождению слов. Р.р. Подробное изложение текста с 
языковым анализом.

Р.р.

27 Фонетика и графика (2 ч. + 1 ч.резерв) Развитие речи (2ч.)Р/р. Составление 
предложений и текста по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и 
плоды»

Р.р.

28 Повторение: звуки русского языка: гласный/согласный, гласный
ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный,
согласный глухой/звонкий, парный/непарный

29 Функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на 
письме разделительных мягкого и твёрдого знаков. Соотношение звукового и 
буквенного состава в словах с разделительными знаками ь и ъ, в словах с 
непроизносимыми
согласными. Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами

30 Р/р. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно
составленному плану.

Р.р.

31 Резерв. Проверочный диктант № 1 по теме «Слово в языке и речи». П.д.
32 Состав слова (морфемика) (8ч.) Развитие речи (2ч.) Резерв (1ч.)

Корень, как обязательная часть слова Однокоренные (родственные слова). 
Признаки однокоренных (родственных) слов; наблюдение за группами 
родственных слов. Анализ текста: поиск в нём родственных слов

33 Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями Выделение в словах корня (простые случаи); алгоритм 
выделения корня. Составление собственного словарика родственных слов

34 Окончание как изменяемая часть слова. Однокоренные слова и формы одного и 
того же слова.

35 Нулевое окончание (ознакомление). Наблюдение за словами с нулевым 
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окончанием
36 Приставка — значимая часть слова. 
37 Значение приставок
38 Суффикс — значимая часть слова. 
39 Значение суффиксов. Тренинг в разборе слов по составу
40 Р/р. Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом просторе» Р.р.
41 Резерв. Проверочная работа по теме «Состав слова». П.р.
42 Р/р. Редактирование предложений с неуместным употреблением в нём 

однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с 
языковым анализом.

Р.р. 

43 Орфография и пунктуация (25ч) Развитие речи (2ч) Резерв 
(1ч.)Правописание частей слова. Общее представление о правописании слов с 
орфограммами в значимых частях слова.

44  Правописание слов с безударными гласными в корне.
45 Правописание слов с безударными гласными в корне.
46 Правописание слов с безударными гласными в корне. 
47 Правописание слов с безударными гласными в корне.

48 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов
и перед согласными в корне.

49 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов
и перед согласными в корне.

50 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов
и перед согласными в корне. 

51 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов
и перед согласными в корне.

52 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 
53 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
54 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
55 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
56 Правописание слов с удвоенными согласными.
57 Правописание слов с удвоенными согласными.
58 Р/р. Составление текста по репродукции картины В.М. Васнецова 

«Снегурочка»
Р.р.

59 Правописание суффиксов и приставок.
60 Правописание суффиксов и приставок.
61 Правописание суффиксов и приставок. 
62 Правописание суффиксов и приставок.
63 Правописание приставок и предлогов.
64 Правописание приставок и предлогов.
65 Правописание приставок и предлогов
66 Правописание слов с разделительным твердым знаком. 
67 Правописание слов с разделительным твердым знаком.
68 Правописание слов с разделительным твердым знаком.
69 Р/р. Изложение повествовательного деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану.
Р.р.

70 Резерв. Контрольный диктант №1  по теме «Правописание частей слова» К.д.
71. Морфология (43 ч) Орфография и пунктуация (25ч.) Развитие речи (17ч.) 

Резерв (4ч.)Части речи (повторение и углубление представлений). 
72. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).
73. Имя существительное. Общее значение, вопросы,  употребление в речи.
74. Имя существительное. Общее значение, вопросы,  употребление в речи.
75. Одушевлённые и неодушевлённые имена

существительные.
76 Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён 

собственных.
77 Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам.
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78 Имена существительные, имеющие форму одного числа
79. Р/Р работа с текстом. Письмо по памяти Р.р.
80. Род имён существительных: мужской, женский, средний.
81. Род имён существительных: мужской, женский, средний.
82 Род имён существительных: мужской, женский, средний.
83 Имена существительные общего рода (первое представление). 
84 Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных женского рода. 
85 Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных женского рода.
86 Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных женского рода.
87 Р/р. Подробное изложение повествовательного текста. Р.р.

88 Резерв. Проверочный диктант № 2 по теме «Род и число имен 
существительных»

П.д.

89 Падеж имён существительных. Изменение имён существительных по падежам. 
90. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
91. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
92. Р/р. Составление рассказа по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка-квакушка»
Р.р.

93. Именительный падеж .
94. Родительный падеж .
95. Родительный падеж .
96. Дательный падеж .
97. Винительный падеж .
98. Винительный падеж .
99. Творительный падеж .

100. Предложный падеж ..
101. Предложный падеж ..
102. Р/р. Подробное изложение текста повествовательного типа. Р.р.
103 Все падежи (обобщение знаний об имени существительном)
104. Все падежи (обобщение знаний об имени существительном)
105. Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени 

существительного.
106. Резерв. Проверочный диктант № 3 по теме «Имя существительное» Пр.д.
107. Р/р. Составление сочинения по репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень.»
Р.р.

108. Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 
Лексическое значение имен прилагательных. Обогащение словарного запаса 
именами прилагательными.

109. Связь имени  прилагательного с именем существительным. Роль имен 
прилагательных в тексте.

110. Р/р. Создание с использованием норм речевого этикета текста, содержащего 
приглашения.

Р.р.

111. Сложные имена прилагательные,  обозначающие цвета и оттенки  цвета.
 Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.

112 Текст-описание. Художественное и научное описания. Использование имён 
прилагательных в тексте-описании. Р/р. Составление текста-описания растения 
в научном стиле.

Р.р.

113. Р/р. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом
тексте и в репродукции картины М.А.Врубеля «Царевна-Лебедь»

Р.р.

114. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных.
115. Изменение имен прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость 

рода имени прилагательного от формы рода имени существительного.
116 Изменение имен прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость 

рода имени прилагательного от формы рода имени существительного.
117. Родовые окончания имен прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя).
118. Родовые окончания имен прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя).
119. Число имен прилагательных.
120 Изменение имен прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени 
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прилагательного от формы числа имени существительного.
121 Р/р. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. Р.р.
122 Падеж имен прилагательных (общее представление) Изменение имён 

прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам 
(первое представление).

123 Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 
существительного. Начальная форма имени прилагательного.

124  Обобщение знаний об имени прилагательном. 
125 Обобщение знаний об имени прилагательном.
126 Морфологический разбор имени прилагательного. 
127 Р/р. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины А.А.Серова 

«Девочка с персиком»
Р.р.

128 Резерв. Контрольный диктант №2  по теме «Имя прилагательное» К.д.
129 Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения 

единственного и множественного числа.
130  Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных 

местоимений 3-го лица в единственном числе по родам.
131 Морфологический разбор местоимений. 
132 Формирование бережного отношения к природе. Р/р. Составление письма. Р.р.
133 Повторение и углубление представлений о глаголе.
134 Значение и употребление глаголов в речи.
135 Изменение глаголов по числам
136 Изменение глаголов по числам
137 Р/р. Составление текста по сюжетным рисункам. Р.р.
138 Начальная (неопределенная) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и 

что сделать?
139 Начальная (неопределенная)  форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и 

что сделать?
140 Число глаголов. Изменение глаголов по числам.
141 Число глаголов. Изменение глаголов по числам.
142 Р/р. Составление предложений (с нарушенным порядком слов), их запись. Р.р.
143 Времена глаголов. 

Изменение глаголов по временам.
144 Изменение глаголов по временам.
145 Изменение глаголов по временам.
146 Изменение глаголов по временам.
147 Изменение глаголов по временам.
148 Изменение глаголов по временам.
149 Р/р. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по опорным 

словам и самостоятельно составленномуплану.
Р.р.

150 Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о).
151 Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о).
152 Р/р. Составление предложений и текста. Р.р.
153 Правописание частицы не с глаголами.
154 Правописание частицы не с глаголами.
155 Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глагола.

   156 Проверочная работа по теме «Части речи» П.р.
157 Резерв. Контрольный диктант № 3 

по теме «Глагол»
К.д.

  158 Р/р. Проведение «конференции» на тему «Части речи в русском языке». Р.р.
  159 Р/р. Проведение «конференции» на тему «Части речи в русском языке». Р.р.

160 Резерв. Повторение

161 Резерв. Повторение

162 Резерв. Повторение

163 Резерв. Повторение
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164 Резерв. Повторение

165 Резерв. Повторение

166 Резерв. Повторение

167 Резерв. Повторение

168 Резерв. Повторение

169 Резерв. Повторение

170 Резерв. Повторение

Календарно – тематическое планирование по русскому языку 
в 4 классах 

Количество недельных часов -5 ч.
годовых часов- 170 ч.

№
урок

а

Тема раздела,  урока Практи
ческая
часть

1 Сведения о русском языке.  Русский язык как язык межнационального общения. 
Знакомство с различными методами познания языка: наблюдение, анализ, 
лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. Нормы речевого 
этикета.Р/р Составление текста по рисунку с включением в него диалога.

Р/р

2 Синтаксис.  Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте,
заглавие текста, тема, основная мысль, план текста. Составление планов к данным
текстам.

3 Развитие речи. Отражение темы текста или основной мысли в заголовке.
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев). Развитие чувства ответственности
за порученное дело. Р/р Подробное изложение повествовательного текса.

Р/р

4 Развитие речи. Отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Типы
текстов: повествование, описание, рассуждение. Создание собственных текстов по
предложенным  темам  с  использованием  разных  типов  речи.  Р/р Составление
устного рассказа на выбранную тему.

Р/р

5 Синтаксис. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные .
Синтаксис. Виды предложений по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные..

6 Синтаксис. Предложения с обращением. Нахождение в предложении обращения в
начале, середине, конце. Знаки препинания в предложениях с обращением. 

7 Синтаксис. Главные и второстепенные члены 
предложения.  Основа  предложения.  Связи  между  словами  словосочетаниями  в
предложении. Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и
сказуемого.  

8 Синтаксис. Предложения распространённые и нераспространённые.  Различение
главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Моделирование  предложений.
Разбор  предложения  по  членам  предложения.  Р/р. Восстановление
деформированного текста.

Р/р
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9 Синтаксис. Связь между словами в словосочетании Словосочетание. Определение
всловосочетании главного и зависимого слова при помощи вопроса.

10 Развитие речи. Письменное выборочное изложение по вопросам. Р/р
11 Резерв. Проверочная работа по теме «Повторение» Пр/р
12 Синтаксис. Предложения  с  однородными  членами Однородные  члены

предложения. Представление о предложениях с однородными членами. Сведения о
трудовой деятельности людей, работающих в сельской местности.

13 Синтаксис. Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но,
с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными
членами. Связь  однородных  членов  в  предложении:  при  помощи  интонации
перечисления , при помощи союзов (и, а, но).

14 Синтаксис. Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
15 Синтаксис. Запятая между однородными членами, соединёнными союзами.
16 Развитие  речи.  Составление  рассказа  порепродукции   картины  И.И.  Левитана

«Золотая осень» и данному плану
Р/р

17 Синтаксис.  Простые  и  сложные  предложения  (ознакомление).  Различение
простых и сложных предложений. 

18 Синтаксис.  Различение  сложного  предложения  и  простого  предложения  с
однородными  членами.  Союзы  в  сложном  предложении.  Знаки  препинания  в
сложных предложениях.

19 Развитие  речи.  Письменное  изложениеповествовательного  текста  по
самостоятельно составленному плану.

Р/р

20 Резерв. Проверочная работа по теме «Предложение» Пр/р
21 Лексика.  Лексическое значение слова. Понимание слова как единства звучания и

значения.  Выявление  слов,  значение  которых  требует  уточнения.  Определение
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.

22 Лексика.  Повторение  и  продолжение  работы:  наблюдение  за  использованием в
речи  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов  (простые  случаи). Углубление
представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значениях слов. Сведения об источниках пополнения русского языка словами.

23 Лексика. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи)
Углубление  представлений  о  синонимах,  антонимах,  омонимах,  устаревших  и
новых  словах,  заимствованных  словах,  фразеологизмах.  Наблюдение  за
использованием слов в тексте. 

24 Лексика. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов Р/р. Наблюдение 
за изобразительно–выразительными средствами языка (словами, употреблёнными 
в переносном значении, значениями фразеологизмов), составление текста по 
рисунку и фразеологизму.

Р/р

25 Состав  слова. Повторение:  состав  изменяемых  слов,  выделение  в  словах
с однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,  суффикса
Значимые  части  слова.  Корень,  приставка,  суффикс,  окончание.  Значение
суффиксов и приставок. Различение однокоренных слов и различных форм одного
и того же слова. 

26 Состав  слова. Повторение:  состав  изменяемых  слов,  выделение  в  словах
с однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,  суффикса
Значимые части слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных
слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.  Выделение  в  словах  с  однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса –ся),
основы.

27 Состав  слова.  Состав  неизменяемых  слов  (ознакомление). Различение
изменяемых и неизменяемых слов.  Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов  и  приставок.  Разбор  слова  по  составу.  Моделирование  слова  по
определённой схеме
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28 Состав слова.Состав неизменяемых слов Различение изменяемых и 
неизменяемых  слов.  Образование  однокоренных  слов  с  помощью  суффиксов  и
приставок. Разбор слова по составу. Моделирование слова по определённой схеме

29 Орфография и пунктуация. Повторение правил правописания, изученных в 1—3
классах. Правописание слов с безударным
гласным в слове, с парным по глухости-звонкости согласным, с непроизносимым
согласным. 

30 Орфография и пунктуация. Повторение правил правописания, изученных в 1—3
классах. Правописание двойных   согласных в словах.

31 Развитие речи. Письменное изложение 
повествовательного деформированного текста.

Р/р

32 Орфография  и  пунктуация. Правописание  приставок  и  суффиксов.
Правописание суффиксов –ик и – ек. 

33 Орфография и пунктуация. Правописание слов с разделительными
твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. Работа с орфографическим словарём. 

34 Резерв. Контрольный диктант №1 
 по теме «Слово в языке и речи»

К/д №1

35 Морфология. Части речи самостоятельные и служебные. Повторение и углубление
представлений о частях речи. Части речи, деление частей речи на самостоятельные
и служебные. 

36 Морфология.  Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное,
имя  прилагательное,  имя  числительное,  местоимение,  глагол.  Формирование
представлений о национальных ценностях России и бережном к ним отношении.

37 Морфология.  Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное,
имя 
прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

38 Морфология.Наречие (общее представление). Значение и употребление в речи.
39 Морфология.Наречие как часть речи. Значение и употребление в речи.
40 Резерв. Проверочная работа по теме «Слово в языке и речи» Пр/р
41 Развитие речи.  Сочинение как вид письменной работы. Сочинение – отзыв по

репродукции  картины В.М.Васнецова «Иван – царевич на Сером Волке».
Р/р

42 Морфология. Имя существительное Изменение по падежам. Определение падежа,
в котором употреблено имя существительное. 

43 Морфология. Склонение  имён  существительных.  Различение  падежных  и
смысловых (синтаксических) вопросов. 

44 Морфология. Склонение  имён  существительных. Различение  падежных  и
смысловых (синтаксических) вопросов. Начальная форма имени существительного

45 Морфология. Несклоняемые  имена  существительные  (ознакомление). Имена
существительные, которые употребляются в одной форме (пальто, кофе).

46 Морфология. Несклоняемые  имена  существительные  (ознакомление). Имена
существительные, которые употребляются в одной форме (пальто, кофе).

47 Морфология. Склонение  имён  существительных.  Три  склонения  имён
существительных. 1-е склонение имён существительных. 

48 Орфография  и  пунктуация.  Безударные  падежные  окончания  имён
существительных. Падежные окончания  имён 
существительных 1-го склонения. 

49 Развитие речи. Сочинение как вид письменной работы.  Составление сочинения
по репродукции  картины художника А.А. Пластова « Первый снег» (сочинение-
описание).

Р/р

50 Морфология. Склонение  имён  существительных.  2-е  склонение  имён
существительных.

51 Орфография  и  пунктуация.  безударные  падежные  окончания  имён
существительных. Падежные окончания  имён
 существительных 2-го склонения. 

52 Морфология. Склонение  имён  существительных 3-е  склонение  имён
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существительных.
53 Орфография  и  пунктуация. безударные  падежные  окончания  имён

существительных. Падежные окончания  имён существительных 3-го склонения. 
54 Развитие  речи. Подробное  изложение  повествовательного  текста  по

самостоятельно составленному плану.
Р/р

55 Орфография  и  пунктуация.  безударные  падежные  окончания  имён
существительных.  Правописание  безударных  падежных  окончаний  имён
существительных в единственном числе. Способы проверки безударных падежных
окончаний имён существительных.

56 Морфология. Именительный и винительный падежи.
57 Морфология. Родительный падеж.
58 Морфология. Родительный падеж
59 Морфология. Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых

имён существительных. 
60 Морфология. Дательный падеж.
61 Морфология. Дательный падеж

62 Резерв Морфология. Дательный падеж.
63 Морфология. Творительный падеж.
64 Орфография  и  пунктуация.  Правописание  имён  существительных  в

творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц. 
65 Морфология. Предложный падеж
66 Морфология. Предложный падеж.
67 Орфография  и  пунктуация.  Безударные  падежные  окончания  имён

существительных Правописание безударных окончаний имён существительных во
всех падежах.

68 Орфография  и  пунктуация.  Безударные  падежные  окончания  имён
существительных Правописание безударных  окончаний имён существительных во
всех падежах

69 Орфография  и  пунктуация.  Безударные  падежные  окончания  имён
существительных. Правописание безударных  окончаний имён существительных
во всех падежах

70 Орфография  и  пунктуация.  Безударные  падежные  окончания  имён
существительных. Правописание безударных  окончаний имён существительных
во всех падежах

71 Орфография  и  пунктуация.  Безударные  падежные  окончания  имён
существительных. Правописание безударных  окончаний имён существительных
во всех падежах. 

72 Развитие речи. Сочинение как вид письменной работы.   Составление сочинения –
отзыва  по  репродукции  картины  художника  В.А.  Тропинина  «Кружевница»
(сочинение-отзыв).

Р/р

73 Орфография  и  пунктуация.  Безударные  падежные  окончания  имён
существительных. Правописание безударных падежных
 окончаний  имён  существительных  во  множественном   числе.  Общее
представление о склонении имён существительных во множественном числе.

74 Морфология. Именительный падеж.
75 Морфология.  Родительный  падеж.  Лексические  и  грамматические  нормы

употребления имён существительных.
76 Морфология. Винительный падеж одушевлённых имён существительных.

77 Морфология. Дательный,  творительный,  предложный  падежи.  Обсуждение
вопросов экологической этики и правил поведения в лесу на основе содержания
тексов учебника. Морфологический разбор имени существительного.

78 Резерв. Контрольный диктант № 2 по теме «Правописание падежных окончаний
имён существительных»

К/д

79 Резерв. Обобщение знаний об имени
существительном. Проект «Говорите правильно»
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80 Развитие  речи.  Подробное  изложение  повествовательного  текста  по
самостоятельно составленному плану.

Р/р

81 Морфология. Повторение и углубление представлений об имени прилагательном.
Значение и употребление в речи. Словообразование имён прилагательных. 

82 Морфология.Род и число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных
по  числам,  по  родам  (в  единственном  числе).  Начальная  форма  имен
прилагательных.

83 Развитие речи. Сочинение как вид письменной работы. Сочинение – описание по
личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка».

Р/р

84 Резерв. Проект «Имена прилаг ательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. 
Пушкина». Развитие мотива к проведению исследовательской работы.

85 Морфология.Изменение по падежам  имён прилагательных в единственном числе.
Зависимость формы имени прилагательного  от формы имени существительного.
Р/р. Составление текста – рассуждения по репродукции картины В.Серова « Мика
Морозов».

Р/р

86 Синтаксис.Правописание падежных окончаний имён прилагательных.  Склонение
имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

87 Морфология. Склонение  имён  прилагательных  мужского  и  среднего  рода  в
единственном числе Именительный падеж.

88 Морфология. Склонение имён прилагательных
 мужского и среднего рода в единственном числе. Родительный падеж.

89 Морфология. Склонение  имён  прилагательных  мужского  и  среднего  рода  в
единственном числе. Дательный падеж.

90 Морфология. Склонение имён прилагательных
 мужского и среднего рода в единственном числе. Именительный,  винительный,
родительный  падежи.

91 Морфология.  Склонение  имён  прилагательных  мужского  и  среднего  рода  в
единственном числе. Именительный,  винительный, родительный  падежи.

92 Морфология. Склонение имён прилагательных
 мужского и среднего рода в единственном числе. Творительный и предложный
падежи.

93 Синтаксис. Окончания имён прилагательных мужского и  среднего рода в каждом
из падежей. Развитие чувства любви к родному краю – частичке своей большой
родины на основе содержания текстов.

94 Развитие  речи. Выборочный  пересказ  текста.  Изложение  повествовательного
текста с элементами описания.

Р/р

95 Морфология.Склонение имён прилагательных
 женского рода в единственном числе.  

96 Морфология.Склонение  имён  прилагательных  женского  рода  в  единственном
числе. Именительный и винительный падежи.

97 Морфология.Склонение имён прилагательных
 женского  рода  в  единственном  числе.  Родительный,  дательный,  творительный
падежи. 

98 Морфология.Склонение имён прилагательных
 женского  рода  в  единственном  числе.  Родительный,  дательный,  творительный
падежи.

99 Морфология.Склонение  имён  прилагательных  женского  рода  в  единственном
числе. Родительный, дательный, творительный падежи. 
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100 Развитие речи. Письмо по памяти 
сравнительного описательного текста.

Р/р

101 Орфография  и  пунктуация. безударные  падежные  окончания  имён
прилагательных.  Склонение  имён  прилагательных  во  множественном  числе.
Окончания имён прилагательных множественного числа в каждом из падежей.

102 Развитие речи. Сочинение как вид письменной работы. Составление текста по
репродукции картины Н.К. Рериха « Заморские гости».

Р/р

103 Морфология. Склонение  имён  прилагательных  во  множественном  числе.
Именительный и винительный падежи. 

104 Морфология. Склонение  имён  прилагательных  во  множественном  числе.
Родительный и предложный падежи.

105 Морфология. Склонение  имён  прилагательных  во  множественном  числе.
Дательный и творительный падежи. 

106 Морфология. Нормы  правильного  согласования  имён  прилагательных  и  имен
существительных в речи.

107 Морфология. Обобщение знаний об имениприлагательном. 

108 Морфология. Морфологический разбор имён прилагательных.
109 Резерв. Контрольный диктант № 3 по теме «Правописание падежных окончаний

имён прилагательных»
К/д 

110 Развитие  речи.Р/р. Составление  устногосообщения  о  своих  впечатлениях.
Связанных  с  восприятием  репродукции  картины  И.Э.Грабаря  «Февральская
лазурь».

Р/р

111 Морфология.Местоимение  (повторение  и  углубление  представлений  о  личных
местоимениях). Роль личных местоимений в речи.

112 Морфология.  Личные  местоимения  1-го,  2-го,  3-го  лица  единственного  и
множественного числа.

113 Морфология. Склонение  личных местоимений.  Изменение по падежам личных
местоимений. Правописание местоимений. 

114 Морфология.Склонение  личных местоимений1-го  и  2-го  лица  единственного  и
множественного числа. 

115 Морфология.Склонение  личных  местоимений  3-го  лица  единственного  и
множественного числа. 

116 Орфография и пунктуация. Окончания личных местоимений в косвенных 
формах.Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное 
написание местоимений с предлогами. Морфологический разбор личных 
местоимений.

117 Резерв. Проверочная работа по теме «Местоимение» Пр/р 
118 Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. Р/р
119 Морфология.Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. 
120 Морфология.  Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи.

Значение глаголов в языке и речи.
121 Морфология.Время  глаголов  (настоящее,  прошедшее,  будущее).  Изменение

глаголов по временам. 
122 Морфология. Неопределённая форма глагола.
123 Морфология. Неопределённая форма глагола
124 Резерв Морфология.Неопределённая форма глагола.

125 Развитие речи. Письменное  изложение по самостоятельно составленному плану. Р/р
126 Резерв Морфология.Неопределённая форма глагола. 
127 Морфология.Спряжение глагола. Изменение

глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.
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128 Морфология.Лица и числа глаголов. Глаголы, которые не употребляются в форме
1-го лица настоящего и будущего времени.(победить, пылесосить и др.)

129  Орфография и пунктуация. Мягкий знак после шипящих на конце глаголов в
форме 2-го лица. 2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2–м лице
настоящего и будущего времени в единственном числе.

130 Орфография и пунктуация.  Мягкий знак после шипящих на конце глаголов в
форме 2-го лица .  2-е лицо глаголов.  Правописание окончаний глаголов во 2 –м
лице настоящего и будущего времени в единственном числе

131 Развитие  речи.  Сочинение  как  вид  письменной  работы.Сочинение  по
репродукции
 картины И.И.Левитана «Весна. Большая вода».

Р/р

132 Морфология.I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем времени.

133 Морфология.I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в будущем времени.

134 Орфография  и  пунктуация.  Безударные  личные  окончания  глаголов.  Личные
окончания глаголов Iи II
 спряжения. 

135 Орфография  и  пунктуация.   Правописание  глаголов  с  безударными личными
окончаниями.  Способы  определения  I и  II спряжения  глаголов  с  безударными
личными окончаниями.

136 Орфография  и  пунктуация.   Правописание  глаголов  с  безударными личными
окончаниями.  Способы  определения  I и  II спряжения  глаголов  с  безударными
личными окончаниями

137 Орфография  и  пунктуация.   Правописание  глаголов  с  безударными личными
окончаниями.

138 Орфография  и  пунктуация.Правописание  глаголов  с  безударными  личными
окончаниями

139 Орфография  и  пунктуация.   Правописание  глаголов  с  безударными личными
окончаниями. 

140 Орфография и пунктуация.  Правописание глаголов   с безударными личными
окончаниями.

141 Орфография  и  пунктуация.   Правописание  глаголов  с  безударными личными
окончаниями.

142 Орфография  и  пунктуация.Правописание  глаголов  с  безударными  личными
окончаниями

143 Орфография и пунктуация.  Наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на
-ться  и  –тся.  Правописание  возвратных  глаголов.Возвратные  глаголы  (общее
представление)

144 Орфография и пунктуация.                                                                            Наличие
или  отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на  -ться  и  –тся.  Правописание
возвратныхглаголов в настоящем и будущем времени. Правописание –тся и –ться в
возвратных глаголах. 

145 Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение деформированного 
повествовательного текста.

Р/р

146 Морфология.Правописание глаголов впрошедшемвремени. Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам.

147 Орфография и пунктуация.  Правописание родовых окончаний
глаголов в прошедшем времени и суффиксов глаголов.

148 Развитие  речи.Сочинение  как  вид  письменной  работы.Составление  текста
наспортивную  тему  по  выбору  учащихся.Формирование  представлений  о
значенииспорта в жизни людей и страны.

Р/р

149 Морфология.Обобщение по теме «Глагол».
 Морфологический разбор глаголов.
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150 Орфография и пунктуация.  Правописание глаголов с орфограммами в корне и в
окончании. 

151 Резерв. Контрольный диктант  № 4по теме «Глагол» К/д 

152 Развитие речи.  Подробное изложение повествовательного текста. Р/р

153 Резерв.Язык и речь.

154 Резерв. Текст.
155 Синтаксис.Предложение и словосочетание.
156 Синтаксис.Предложение и словосочетание.

157 Лексика.Лексическое  значение  слова.  Р/р Сочинение  по  репродукции  картины
И.И.Шишкина «Рожь».

Р/р

158 Состав слова.
159 Резерв. Состав слова. 
160 Орфография и пунктуация. Правописание орфограмм в значимых частях слова.
161 Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. Р/р

162 Орфография и пунктуация. Признаки частей речи.  Правописание слов разных
частей речи.

163 Орфография и пунктуация.  Признаки частей речи. Правописание слов разных
частей речи. 

164 Орфография и пунктуация. Правописание орфограмм в значимых частях слова.
165 Орфография и пунктуация. Признаки частей речи.

 Правописание слов разных частей речи.

166 Развитие речи. Сжатое изложение повествовательного текста. Р/р
167 Орфография и пунктуация.  Признаки частей речи.  Правописание слов разных

частей речи. 
168 Фонетика и графика. Звуки и буквы
169 Орфография и пунктуация. Признаки частей речи.  Правописание слов разных

частей речи.
170 Орфография и пунктуация. Правописание орфограмм в значимых частях слова.

2.2.2.2. Литературное чтение. Рабочая программа.
2 класс

Планируемые результаты освоения предмета
Реализация программы обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературное чтение» достигаются в 
процессе единства учебнойивоспитательнойдеятельности,обеспечивающейпозитивную динамику 
развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания.

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 
освоение младшимишкольникамисоциальнозначимыхнормиотношений,развитие позитивного 
отношения обучающихся к общественным,традиционным,социокультурнымидуховно-
нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 
отношений на практике.

Гражданско-патриотическоевоспитание:

-становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине, проявление интереса к 
изучению родногоязыка,историиикультуреРоссийскойФедерации,понимание 
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естественнойсвязипрошлогоинастоящеговкультуреобщества;

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, проявление уважения к 
традициям и культуре разных народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 
представителей русской литературы и творчестванародовРоссии;

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилахмежличностныхотношений.

Духовно-нравственноевоспитание:

-освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,признаки индивидуальности каждого человека, 
проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других мораль-ных качеств к 
родным, близким и чужим людям, независимо отихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания;
-осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 
произведений в ситуациинравственноговыбора;
-выражение своего видения мира, индивидуальной 
позициипосредствомнакопленияисистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоцион
альнойокраске;
-неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям.
Эстетическоевоспитание:
-понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 
художественныйобраз;
-приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-
эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы;
-проявление интереса к разным видам искусства, 
готовностьвыражатьсвоёотношениевразныхвидаххудожественнойдеятельности.

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия:

-соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяи других людей) образа жизни в окружающей среде 
(в том числеинформационной);
-бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью.

Трудовоевоспитание:

-осознание ценности труда в жизни человека и 
общества,ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности,интерескразличнымпрофессиям.

Экологическоевоспитание:

-бережноеотношениекприроде,осознаниепроблем 
взаимоотношенийчеловекаиживотных,отражённыхвлитературных произведениях;

-неприятиедействий,приносящихейвред.

Ценностинаучногопознания:

-овладение смысловым чтением для решения различногоуровняучебныхижизненныхзадач;
-потребность в самостоятельной читательской 
деятельности,саморазвитиисредствамилитературы,развитиеинтереса
к творчеству писателей, создателей произведений словесногоискусства;

-пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-художественного образа, способа выражения 
мыслей, чувств,идейавтора.

                                            МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающихсяформируютсяуниверсальныеучебныепознавательные

действия:
базовыелогическиедействия:

-сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали),жанру, соотносить произведение и его автора, 
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устанавливать основаниядлясравненияпроизведений,устанавливатьаналогии;
-объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
-определять существенный признак для 
классификации,классифицироватьпроизведенияпотемам,жанрамивидам;
-находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 
нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 
попредложенномуалгоритму;
-выявлять недостаток информации для решения 
учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма;
-устанавливать причинно-следственные связи в 
сюжетефольклорногоихудожественноготекста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепо
ступковгероев;

базовыеисследовательскиедействия:
-определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителемвопросов;
-формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации;
-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев);
-проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияи связей между объектами (часть — 
целое, причина — следствие);
-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (опыта,классификации,сравнения,исследования);
-
прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуац
иях;

работасинформацией:

-выбиратьисточникполученияинформации;

-
согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномви
де;
-распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании 
предложенного учителемспособаеёпроверки;
-соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 
информационной безопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет;
-анализировать и создавать текстовую, видео, 
графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей;
-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации;

универсальныеучебныекоммуникативныедействия:
общение:

-воспринимать и формулировать суждения, выражать 
эмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде;
-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;
-признавать возможность существования разных точекзрения;
-корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;
-строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей;
-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование);
-готовитьнебольшиепубличныевыступления;
-подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления;

совместнаядеятельность:
-
формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхза
дачах)в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков;
-принимать цель совместной деятельности, 
коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси
результатсовместнойработы;
-проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;
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-ответственновыполнятьсвоючастьработы;
-оцениватьсвойвкладвобщийрезультат;
-выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы;

Универсальныеучебныерегулятивныедействия:
самоорганизация:

-планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;
-выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;

самоконтроль:
-устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;

-корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоления   ошибок.

                                            ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету
«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 
области,ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковобучающимися в различных учебных 
ситуациях и жизненных условияхипредставленыпогодамобучения.

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится:

-объяснять важность чтения для решения учебных 
задачиприменениявразличныхжизненныхситуациях:переходить от чтения вслух к чтению про себя в 
соответствии с учебной за-дачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 
поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное),находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражение нравственных ценностей, 
традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 
понятияхвконтекстеизученныхпроизведений;
-читать вслух целыми словами без пропусков и 
перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёму прозаические и 
стихотворные произведения в темпенеменее40словвминуту(безотметочногооценивания);
-читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о 
Родине, о детях, о семье,ороднойприродевразныевременагода;
-различать прозаическую и стихотворную речь: 
называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма);
-понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 
вопросы по фактическомусодержаниюпроизведения;
-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народныепесни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы,стихотворения,басни);
-
владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуиглавнуюмысль,восп
роизводитьпоследовательность событий в тексте произведения, 
составлятьплантекста(вопросный,номинативный);
-описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его 
чувств, 
оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязьмеждухарактеромгерояиегопоступ
ками,сравниватьгероеводного произведения по предложенным критериям, 
характеризоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам;
-объяснять значение незнакомого слова с опорой на 
контекстисиспользованиемсловаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномз
начении;

-осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, 
заголовок, содержаниепроизведения,сравнение,эпитет);

-
участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:пониматьжанровуюпринадлежностьп
роизведения, формулировать устно простые выводы, подтверждатьсвойответпримерамиизтекста;
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пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя,оттретьеголица;

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения;

-составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения(неменее5предложений);

-сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы;

-ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 
предисловию, условным обозначениям;

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге;

-использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с 
учебной задачей.

3 класс

Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику
развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития
и самовоспитания.  Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение»
отражают  освоение  младшими  школьниками  социально  значимых  норм  и  отношений,  развитие
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-
нравственным  ценностям,  приобретение  опыта  применения  сформированных  представлений  и
отношений на практике.

Гражданско-патриотическое воспитание:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление

интереса  к  изучению  родного  языка,  истории  и  культуре  Российской  Федерации,  понимание
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

—  осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,  проявление
уважения к традициям и культуре разных народов в процессе восприятия и анализа произведений
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:
—  освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки  индивидуальности  каждого

человека,  проявление  сопереживания,  уважения,  любви,  доброжелательности и других моральных
качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса,
вероисповедания;

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных
произведений в ситуации нравственного выбора;

—  выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции  посредством  накопления  и
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального
вреда другим людям.

Эстетическое воспитание:
—  понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных  средств,

создающих художественный образ;
— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки

произведений фольклора и художественной литературы;
— проявление интереса к  разным видам искусства,  готовность  выражать своё  отношение  в

разных видах художественной деятельности.
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  эмоционального

благополучия:

99



— соблюдение  правил здорового  и  безопасного (для  себя  и  других людей)  образа  жизни в
окружающей среде (в том числе информационной);

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:
—  осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности,
интерес к различным профессиям.

Экологическое воспитание:
— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных,

отражённых в литературных произведениях;
— неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
—  потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии  средствами

литературы,  развитие  интереса  к  творчеству  писателей,  создателей  произведений  словесного
искусства;

— понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа
выражения мыслей, чувств, идей автора.

Метапредметные  результаты
К концу обучения в начальной школе у обучающихся формируются универсальные учебные

познавательные действия:
базовые логические действия:
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;
— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по

темам, жанрам и видам;
—  находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета  (композиции),

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета),  составлять аннотацию, отзыв
по предложенному алгоритму;

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;

—  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и  художественного
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;

базовые исследовательские действия:
—  определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта  (ситуации)  на

основе предложенных учителем вопросов;
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе

предложенных критериев);
—  проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);
—  формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных

или сходных ситуациях;
работа с информацией:
— выбирать источник получения информации;
—  согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,

представленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании

предложенного учителем способа её проверки;
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
—  анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в

соответствии с учебной задачей;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации;

универсальные учебные коммуникативные действия:
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общение:
— воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и

условиями общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику,  соблюдать правила ведения диалога и

дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
— готовить небольшие публичные выступления;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в

коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного  формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;
универсальные учебные регулятивные действия:
самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету
«Литературное  чтение» отражают специфику содержания предметной области,  ориентированы на
применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных
условиях и представлены по годам обучения.

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной
литературы,  находить  в  фольклоре  и  литературных  произведениях  отражение  нравственных
ценностей,  традиций,  быта,  культуры  разных  народов,  ориентироваться  в  нравственно-этических
понятиях в контексте изученных произведений; 
— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей,  использовать разные виды чтения
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
—  читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов  доступные  по
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60
слов в минуту (без отметочного оценивания); 
— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений;
— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения
(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
—  понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл  прослушанного/прочитанного
произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;
 — различать  и  называть  отдельные  жанры фольклора  (считалки,  загадки,  пословицы,  потешки,
небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные)  и
художественной  литературы  (литературные  сказки,  рассказы,  стихотворения,  басни),  приводить
примеры произведений фольклора разных народов России; 
—  владеть  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста:  формулировать  тему  и
главную  мысль,  определять  последовательность  событий  в  тексте  произведения,  выявлять  связь
событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять
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портретные  характеристики  персонажей;  выявлять  взаимосвязь  между  поступками,  мыслями,
чувствами  героев,  сравнивать  героев  одного  произведения  и  сопоставлять  их  поступки  по
предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям,
поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание
пейзажа и интерьера;
 —  объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с  использованием  словаря;
находить  в  тексте  примеры  использования  слов  в  прямом  и  переносном  значении,  средств
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж,
характер, тема, идея, за головок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция,
сравнение, эпитет, олицетворение); 
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и
диалогическое  высказывание  с  соблюдением  орфоэпических  и  пунктуационных  норм,  устно  и
письменно  формулировать  простые  выводы,  подтверждать  свой  ответ  примерами  из  текста;
использовать в беседе изученные литературные понятия;
 —  пересказывать  произведение  (устно)  подробно,  выборочно,  сжато  (кратко),  от  лица  героя,  с
изменением лица рассказчика, от третьего лица;
— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание,
рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов;
 — читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  инсценировать  небольшие  эпизоды  из
произведения; 
— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения
(не менее 7 предложений), корректировать собственный письменный текст; 
— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  — сочинять
тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 
— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию,
иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);
 — выбирать  книги для  самостоятельного чтения  с  учётом рекомендательного списка,  используя
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
—  использовать  справочную  литературу,  включая  ресурсы  сети  Интернет  (в  условиях
контролируемого  входа),  для  получения  дополнительной  информации  в  соответствии  с  учебной
задачей.

4 класс

Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику
развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития
и самовоспитания.  Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение»
отражают  освоение  младшими  школьниками  социально  значимых  норм  и  отношений,  развитие
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-
нравственным  ценностям,  приобретение  опыта  применения  сформированных  представлений  и
отношений на практике.

Гражданско-патриотическое воспитание:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление

интереса  к  изучению  родного  языка,  истории  и  культуре  Российской  Федерации,  понимание
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

—  осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,  проявление
уважения к традициям и культуре разных народов в процессе восприятия и анализа произведений
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:
—  освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки  индивидуальности  каждого

человека,  проявление  сопереживания,  уважения,  любви,  доброжелательности и других моральных
качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса,
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вероисповедания;
— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных

произведений в ситуации нравственного выбора;
—  выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции  посредством  накопления  и

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального

вреда другим людям.
Эстетическое воспитание:
—  понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных  средств,

создающих художественный образ;
— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки

произведений фольклора и художественной литературы;
— проявление интереса к  разным видам искусства,  готовность  выражать своё  отношение  в

разных видах художественной деятельности.
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  эмоционального

благополучия:
— соблюдение  правил здорового  и  безопасного (для  себя  и  других людей)  образа  жизни в

окружающей среде (в том числе информационной);
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:
—  осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности,
интерес к различным профессиям.

Экологическое воспитание:
— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных,

отражённых в литературных произведениях;
— неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
—  потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии  средствами

литературы,  развитие  интереса  к  творчеству  писателей,  создателей  произведений  словесного
искусства;

— понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа
выражения мыслей, чувств, идей автора.

Метапредметные  результаты
К концу обучения в начальной школе у обучающихся формируются универсальные учебные

познавательные действия:
базовые логические действия:
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;
— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по

темам, жанрам и видам;
—  находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета  (композиции),

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета),  составлять аннотацию, отзыв
по предложенному алгоритму;

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;

—  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и  художественного
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;

базовые исследовательские действия:
—  определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта  (ситуации)  на

основе предложенных учителем вопросов;
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе

предложенных критериев);
—  проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);
—  формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
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проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных

или сходных ситуациях;
работа с информацией:
— выбирать источник получения информации;
—  согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,

представленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании

предложенного учителем способа её проверки;
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
—  анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в

соответствии с учебной задачей;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации;

универсальные учебные коммуникативные действия:
общение:
— воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и

условиями общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику,  соблюдать правила ведения диалога и

дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
— готовить небольшие публичные выступления;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в

коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного  формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;
универсальные учебные регулятивные действия:
самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся на учится:
— оценивать культурную значимость художественной литературы и фольклора, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов 
России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;

— демонстрировать интерес к систематическому чтению и слушанию художественной 
литературы: формировать собственный круг чтения;

— читать вслух и про себя в соответствии с  учебной задачей,  использовать разные виды чтения
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);

— читать в слух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по
восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные  произведения  в  темпе
неменее80словвминуту(без отметочного оценивания);

— читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений;
— различать художественные произведения и познавательные тексты;
— различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности  стихотворного
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
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— понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл  прослушанного/прочитанного
произведения:  отвечать  и  формулировать  вопросы (в  том числе  проблемные)  к  познавательным,
учебным и художественным текстам;
— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки,
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить
примеры произведений фольклора разных народов России;
— соотносить  читаемый  текст  с  жанром  художественной  литературы  (литературные  сказки,
рассказы, стихотворения,  басни),  приводить примеры разных жанров литературы России и стран
мира;
— владеть  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста:  определять  тему  и
главную  мысль,  последовательность  событий  в  тексте  произведения,  выявлять  связь  событий,
эпизодов текста;
— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики
персонажей,  выявлять  взаимосвязь  между поступками и  мыслями,  чувствами героев,  сравнивать
героев  одного  произведения  по  самостоятельно  вы-  бранному  критерию  (по  аналогии  или  по
контрасту),  характеризовать  собственное  отношение  к  героям,  поступкам;  находить  в  тексте
средства  изображения  героев  (портрет)  и  выражения  их  чувств,  описание  пейзажа  и  интерьера,
устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев;
— объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон- текст и с использованием словаря;
находить  в  тексте  примеры  использования  слов  в  прямом  и  переносном  значении,  средства
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олице- творение, метафора);
— осознанно  применять  изученные  понятия  (автор,  мораль  басни,  литературный  герой,
персонаж,  характер,  тема,  идея,  заголовок,  содержание  произведения,  эпизод,  смысловые  части,
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и 
диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка(норм 
произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы 
на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, 
выборочно, сжато(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения;

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 
менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение), 
корректироватьсобственныйтекстсучётомправильности,выразительностиписьменнойречи;

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;
— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из 
героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений);

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 
издания(обложку,оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания);

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге;

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет 
(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебной
задачей.

Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 
во 2  классе

Количество недельных часов - 4, 
годовых  часов – 136

№ 
урок

а

Тема раздела,  урока Практи
ческая
часть

1 О нашей Родине (6 ч)И.С.Никитин«Русь». Патриотическое звучание произведений
о родном крае и природе.

2 Ф.П.Савинов«Родина».  .Патриотическое звучание произведений о родном крае и
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природе.
3 А.А.Прокофьев«Родина».Отражение  в  произведениях  нравственно-эстетических

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. 
Наиз.

4 Н.М.Рубцов«Россия.Русь—кудаянивзгляну…».Анализ заголовка, соотнесение его с
главной мыслью и  идеей произведения.

5 З.Н.Александрова«Родина».  Иллюстрация  к  произведению  как  отражение
эмоционального отклика на произведение.

6 Отражение  темы  Родины  в  изобразительном  искусстве(пейзажи  И.И.Левитана,
И.И.Шишкина, В.Д.Поленова и др.).

7 Фольклор(устное  народное  творчество  (16  ч)Знакомство  с  новым   разделом,
определение учебной задачи, обсуждение вопросов :  «О чем ты узнаешь?», «Чему
ты будешь учиться?»

8 Произведения  малых  жанров  фольклора(потещки,  считалки,  пословицы).
Упражнение на распознавание. 

9 Шуточные фольклорные произведения-скороговорки. Особенности скороговорок,
их роль в речи.

10 Шуточные фольклорные произведения-небылицы. Игра со словом, «перевертыш
событий как основа построения небылиц.

11 Произведения  малых  жанров  фольклора.  Ритм  и  счет  –основные  средства
выразительности и построения считалки.

12 Народные песни, их особенности.
13 Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок.
14 «Петушок  и  бобовое  зернышко»  Сказка-выражение  народной  мудрости,

нравственная идея фольклорных сказок. 
15 «Лиса и журавль». Особенности

 сказок. Особенности сказок о животных.
16 «Хитрая  лиса»  (корякская  народная  сказка).Особенности  сказок  о  животных:

сказки народов России.
17 «  Мышь  и  воробей»  (  удмуртская  народная  сказка).  Особенности  сказок  о

животных: сказки народов России.
18 «  У страха  глаза  велики».  Бытовая  сказка:  герои,  место действия,  особенности

построения и языка. Диалог в сказке.
19 «Каша из топора». Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения

и языка. Диалог в сказке.
20 «Гуси  –лебеди».  Понятие  о  волшебной  сказке(общее  представление):  наличие

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои.

21 «Гуси-лебеди». Понятие о волшебной сказке(общее представление): наличие 
присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои.

22 «Айога» (нанайская народная сказка). Фольклорные произведения народов России:
отражение в сказках народного быта и культуры.

23 Звуки и краски родной природы в разные времена года.(осень)(8 ч)Знакомство с
новым  разделом, определение учебной задачи, обсуждение вопросов :  «О чем ты
узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?»

24 Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». Тема природы в разные времена
года (осень) в произведениях литературы. 

Наиз.

25 К.Д.  Бальмонта  «Осень»,  А.  Плещеев  «Осень».  Формирование  эстетического
восприятия явлений природы (звуки, краски осени). 

26 А.К.Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» «Использование средств
выразительности при описании природы :с равнение и эпитеты. 

Наиз.

27 В.Я.Брюсов  «Сухие  листья,  сухие  листья…».Использование  средств
выразительности при описании природы: сравнение и эпитеты. 

28 И.П.  Токмакова  «Опустел  скворечник».Настроение,  которое  создает  пейзажная
лирика ( об осени) . 

29 Г.А.Скребицкий «Четыре художника.  Осень».  Иллюстрация к  произведению как
отражение эмоционального отклика на произведение. 
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30 Отражение  темы  «Осенняя  природа»  в  картинах  художников  (пейзаж):
И.И.Левитана,  В.Д.Поленова,  А.И.Куинджи,  И.И.Шишкина  и  музыкальных
произведениях композиторов.

31 О детях и дружбе (12  ч)Знакомство с  новым  разделом,  определение  учебной
задачи, обсуждение вопросов : «О чем ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?»

32 Ю.И.Ермолаев «Два пирожных». Тема дружбы в художественном произведении.
33 В.В.Лунин «Я и Вовка». Тема дружбы в художественном произведении
34 Е.А.Пермяк «Смородинка». Отражение в произведении нравственно-эстетических

понятий.
35 А.В.Осеева  «Волшебное  слово».  Отражение  в  произведении  нравственно-

эстетических понятий.
36 А.В.Осеева  «Волшебное  слово».  Главная  мысль  произведения.  Герой

произведения, его характеристика, оценка поступков.
37 Н.Н.Носов  «На  горке».  Главная  мысль  произведения.  Герой  произведения,  его

характеристика, оценка поступков.
38 Н.Н.Носов  «На  горке».  Главная  мысль  произведения.  Герой  произведения,  его

характеристика, оценка поступков.
39 М.С.  Пляцковский «Настоящий друг».  Отражение  в произведении нравственно-

эстетических понятий
40 А.Гайдар  «Совесть».  Отражение  в  произведении  нравственно-эстетических

понятий.
41 А.Гайдар  «Совесть».  Отражение  в  произведении  нравственно-эстетических

понятий.
42 Проверочная работа. Пр.р.
43 Мир сказок(12 ч)

Знакомство  с  новым   разделом,  определение  учебной  задачи,  обсуждение
вопросов :  «О чем ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?»

44 Русскаянародная сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка о
рыбаке  и  рыбке».  Расширение  представлений  о  фольклорной(народной)  и
литературной(авторской) сказке: «бродячие» сюжеты. Определение фольклорной
основы авторских сказок.

45 Русскаянародная сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка о
рыбаке  и  рыбке».  Расширение  представлений  о  фольклорной(народной)  и
литературной(авторской) сказке: «бродячие» сюжеты. Определение фольклорной
основы авторских сказок.

46 Русскаянародная сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка о
рыбаке  и  рыбке».  Расширение  представлений  о  фольклорной(народной)  и
литературной(авторской) сказке: «бродячие» сюжеты. Определение фольклорной
основы авторских сказок.

47 Русская  народная  сказка
«Устрахаглазавелики»ипроизведениебратьевГримм«Маленькие  человечки».
Характеристика  авторской  сказки;  герои,  особенности  построения  и  языка.
Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях
зарубежных авторов.

48 Русская народная сказка 
«Устрахаглазавелики»ипроизведениебратьевГримм«Маленькие человечки». 
Характеристика авторской сказки; герои, особенности построения и языка. 
Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях 
зарубежных авторов.

49 Русская  народная  сказка
«Устрахаглазавелики»ипроизведениебратьевГримм«Маленькие  человечки».
Характеристика  авторской  сказки;  герои,  особенности  построения  и  языка.
Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях
зарубежных авторов.

50 Русская  народная  сказка
«Снегурочка»ипроизведениеВ.И.Даля«ДевочкаСнегурочка».  Составление  плана
произведения:  части  текста,  их  главные  темы.  Иллюстрации,  их  значение  в
раскрытии содержания произведения.
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51 Русская народная сказка 
«Снегурочка»ипроизведениеВ.И.Даля«ДевочкаСнегурочка». Составление плана 
произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 
раскрытии содержания произведения.

52 Русская народная сказка «Снегурочка» и  
произведениеВ.И.Даля«ДевочкаСнегурочка». Составление плана произведения: 
части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания
произведения.

53 Работа  с  книгами  по  теме  Сказки»:  выбирать,  называть,  представлять  книги  с
народными и авторскими сказками.

54 Работа  с  книгами  по  теме  Сказки»:  выбирать,  называть,  представлять  книги  с
народными и авторскими сказками.

55 Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима)(12ч)Знакомство с 
новым  разделом, определение учебной задачи, обсуждение вопросов :  «О чем ты 
узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?»

56 А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», Тема природы в разные времена года
(зима) в произведениях литературы. 

Наиз.

57 А.С.Пушкин  «Зима!  Крестьянин  ,  торжествуя…»  Формирование  эстетического
восприятия явлений природы (звуки, краски осени).

58 Ф.И.  Тютчев  «Чародейкою  Зимою…».  Использование  средств  выразительности
при описании природы: сравнение и эпитет.

Наиз.

59 И.А.Бунин «Зимним холодом
 пахнуло…» Настроение, которое создает пейзажная лирика(о зиме).

60 З.Н.Александрова  «Снежок».  Настроение,  которое  создает  пейзажная  лирика(о
зиме).

61 С.А.Иванов «Каким бывает снег».  Иллюстрация к произведению как отражение
эмоционального отклика на произведение.

62 В.С.Михалков  «  Новогодняя  быль».  Сравнение  описаний  зимней  природы  в
стихотворных и повествовательных текстах.

63 А.Гайдар «Чук и Гек(отрывок). Определение темы и главной мысли.
64 С.Я.Маршак  «Декабрь».  Иллюстрация  к  произведению  как  отражение

эмоционального отклика на произведение.
65 Е.А.Пермяк «Волшебные краски». Определение темы и главной мысли.
66 Отражение  темы  «Природа  зимой»в  картинах

художников(пейзаж):И.И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и
музыкальных произведениях композиторов.

67 О братьях наших меньших (18 ч)
Знакомство с новым  разделом, определение учебной задачи, обсуждение 
вопросов : «О чем ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?»

68 Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни,
рассказы,  стихотворения).  С.В.Михалков  «Мой  щенок».  Дружба  людей  и
животных- тема литературы. Определение темы и главной мысли.

69 Русская народная песня «Коровушка» Отражение образов животных в фольклоре .
70 Русская  народная  сказка  «Белые  перышки».  Отражение  образов  животных  в

фольклоре .
71 И.  М.  Пивоваровой  «Жила-была  собака».Герои  стихотворных  произведений  о

животных
72 В. Д. Берестов «Кошкин щенок», «С фотоаппаратом», «Прощание с другом». Герои

стихотворных произведений о животных.
73 Н.М.Рубцов  «Про  зайца».  С.Черный  «Жеребенок».   Герои  стихотворных

произведений о животных.
74 Е. Чарушин «Страшныйрассказ».Герои прозаических произведений  о животных.
75 М. Пришвин «Ребята и утята». Герои прозаических произведений  о животных.
76 М. Пришвин «Ребята и утята». Герои прозаических произведений  о животных.
77 В.В.Бианки « Хитрый лис и умная уточка». Герои прозаических произведений  о 

животных.
78 Б. Житков «Храбрый утенок». Герои прозаических произведений  о животных.
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79 И.А. Крылов. Басня «Лебедь, Щука и Рак». Мораль басни, как нравственный урок
(поучение). Сравнение басни и сказки. Герои басенного текста .

80 И.А. Крылов. Басня «Стрекоза и Муравей». Мораль басни, как нравственный урок
(поучение).  Структура  басни,  модель  басни.  Соотнесение  смысла  басни  со
смыслом пословицы.

81 Басни Л.Н. Толстого. Мораль басни, как нравственный урок (поучение).
82 Знакомство  с  художниками  –иллюстраторами,  анималистами  Е.И  Чарушин,

В.В.Бианки.
83 Проект «Книжка-самоделка « Животные-герои произведений».
84 Проверочная работа. Пр.р.
85 Звуки  и  краски  родной  природы  в  разные  времена  года  (весна,  лето)(18

ч)Знакомство  с  новым   разделом,  определение  учебной  задачи,  обсуждение
вопросов :  «О чем ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?»

86 А.С.Пушкин  «Гонимы вешними лучами..»Тема  природы в  разные  времена  года
(весна,лето) в произведениях литературы. 

87 В.А.Жуковский  «Жаворонок»,  «Приход  весны».Формирование  эстетического
восприятия явлений природы)звуки, краски весны, лета). 

88 Ф. И. Тютчев «Зима недаром злится»Использование средств выразительности при
описании природы: сравнение и эпитеты. Настроение стихотворения. 

Наиз.

89 А.Н.Плещеев «Весна». Настроение, которое создает пейзажная лирика (о весне и 
лете). 

Наиз.

90 А.А.Фет «Уж верба вся пушистая…». Использование средств выразительности при
описании природы: сравнение и эпитеты.

91 С.Я.Маршак  «Весенняя  песенка».  Использование  средств  выразительности  при
описании природы: сравнение и эпитеты.

92 А.Л.Барто « Апрель». Использование средств выразительности при описании 
природы: сравнение и эпитеты.

93 А.П.Чехов «Весной». Различение прозаического и стихотворного произведений.
94 А.П.Чехов «Весной». Различение прозаического и стихотворного произведений.
95 Г.А.  Скребицкий  «Четыре  художника».  Иллюстрация  к  произведению  как

отражение эмоционального отклика на произведение.
96 Г.А.  Скребицкий  «Четыре  художника».  Иллюстрация  к  произведению  как

отражение эмоционального отклика на произведение.
97 Н.И.Сладков «Апрельские шутки» Герои произведения. Характеристика героев 

произведения.
98 Н.И.Сладков «Апрельские шутки» Герои произведения. Характеристика героев 

произведения.
99 И.С.Соколов-Микитов «Весна» Герои произведения. Характеристика героев 

произведения.
100 И.С.Соколов-Микитов «Весна» Герои произведения. Характеристика героев 

произведения.
101 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя природа» в картинах художников 

(пейзаж): И.И.Левитана, В.Д.Поленова, А.И. Куинджи, И.И.Шишкина и 
музыкальных произведениях композиторов. Рассматривание репродукций картин, 
составление устного рассказа.

102 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя природа» в картинах художников 
(пейзаж): И.И.Левитана, В.Д.Поленова, А.И. Куинджи, И.И.Шишкина и 
музыкальных произведениях композиторов. Рассматривание репродукций картин, 
составление устного рассказа.

103 О  наших  близких,  о  семье(13  ч)Знакомство  с  новым   разделом,  определение
учебной задачи, обсуждение вопросов :  «О чем ты узнаешь?», «Чему ты будешь
учиться?»

104 В. Осеева «Сыновья». Тема семьи детства, взаимоотношений взрослых и детей в
творчестве писателей и фольклорных произведениях. 

105 Л.Н.Толстой «Отец и сыновья». Отражение нравственных семейных ценностей в
произведениях  о  семье:  любовь  и  сопереживание,  уважение  и  внимание  к
старшему поколению, радость общения и защищенность в семье. 

106 Л.Н.Толстой  «Лучше  всех».  Отражение  нравственных  семейных  ценностей  в
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произведениях  о  семье:  любовь  и  сопереживание,  уважение  и  внимание  к
старшему поколению, радость общения и защищенность в семье. 

107 В.В.Орлов  «Я  и  мы».  Отражение  нравственных  семейных  ценностей  в
произведениях  о  семье:  любовь  и  сопереживание,  уважение  и  внимание  к
старшему поколению, радость общения и защищенность в семье. 

108 Ю.А. Яковлев «Мама». Ю.И. Коринец «Март».Международный женский день- 
тема художественных произведений. 

109 Татарская народная сказка «Три дочери». Международный женский день-тема 
художественного произведения. 

110 А.Л.Барто «Зажигают фонари».А.Н. Плещеев «В бурю». Сравнение авторских 
произведений с народными колыбельными песнями. 

111 Л.Ф.Воронкова «Катин подарок».Международный женский день-тема 
художественных произведений.

112 С.В. Михалков «Быль для детей». С.В.Баруздин «Салют» День Победы- тема 
художественных произведений.

113 С.А.Васильев «Белая береза». День Победы- тема художественных произведений.
114 Л.А.Кассиль  «Сестра». День Победы- тема художественных произведений.
115 Б.А.Лавренев «Большое сердце». День Победы- тема художественных 

произведений.
116 Зарубежная  литература  (11  ч)Знакомство  с  новым   разделом,  определение

учебной задачи, обсуждение вопросов :  «О чем ты узнаешь?», «Чему ты будешь
учиться?»

117 Литературная  (авторская)  сказка:  зарубежные  писатели-сказочники(Ш.Перро,
братья Гримм, Х.-К.Андерсен). Сходство тем и сюжетов сказок разных народов.

118 Братья Гримм «Бременские музыканты»Характеристика авторской сказки: герои,
особенности построения и языка. 

119 Братья Гримм «Бременские музыканты»Тема дружбы в произведениях зарубежных
авторов. 

120 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика авторской сказки: герои, особенности
построения и языка. 

121 Ш. Перро «Кот в сапогах».  Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов
122 Ш. Перро «Кот в сапогах».   Составление плана художественного произведения:

части текста, их главные темы
123 Г.Х.  Андерсен  «Огниво».  Характеристика  авторской сказки:  герои,  особенности

построения и языка. 
124 Г.Х.  Андерсен  «Огниво».  Иллюстрации,  их  значение  в  раскрытии  содержания

произведения. 
125 Дж.Харрис  «Братец  Лис  и  Братец  Кролик»  Характеристика  авторской  сказки:

герои, особенности построения и языка. 
126 Дж.Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» Составление плана художественного

произведения: части текста, их главные темы. 
127 Библиографическая культура(работа с детской книгой и справочной 

литературой)(2 ч)
Книга- как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 
оглавление, аннотация, иллюстрация. Экскурсия в библиотеку.

Экскур

128 Выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,  тематические  картотеки
библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. Резерв(8 ч)

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению
в 3-х классах 

Количество недельных часов 4, 
годовых  часов 136
№

уро
ка

Тема раздела, урока Практи-
ческая 
часть 

1 Библиографическая   культура  (работа с детской  книгой  и справочной
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литературой)Ценность  чтения  художественной
литературы  и  фольклора,  осознание  важности  читательской  деятельности.
Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление,
аннотация, предисловие, иллюстрации)

2 Экскурсия  в  школьную  или  ближайшую  детскую  библиотеку:
знакомство  с  правилами  и  способами  выбора  необходимой
книги, выполнение правил юного читателя

3 Книга  как  особый вид  искусства.  Общее  представление  о  первых книгах  на
Руси,  знакомство  с  рукописными     книгами.  Сравнение  художественного  и
научно-познавательного текстов. Отрывок из произведения Н. П. Кончаловской
«Наша древняя столица» и информационный текст  о первом книгопечатнике
Иване Фёдорове

4 С. Я. Маршака «Книжка про книжку»,  Н. А. Найдёновой  «Мой друг»,  Б.  В.
Заходера «Что такое стихи» (по выбору). Выразительное чтение стихотворных и
прозаических произведений с  соблюдением орфоэпических и интонационных
норм при чтении вслух. 

5 Фольклор  (устное народное творчество)Расширение знаний о малых жанрах
фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки).
Знакомство с видами загадок

6 Пословицы народов России (значение, характеристика,  нравственная основа).
7 Книги  и  словари,

созданные  В.  И.  Далем.  Активный  словарь:  образные  слова,  пословицы  и
поговорки,  крылатые  выражения  в  устной  речи.  Нравственные  ценности
в фольклорных произведениях народов России. 

8 Сообщение о В.И. Дале, представление его сказок, написанных для детей
9 Расширение представлений о народной песне. Чувства, которые рождают песни,

темы песен. История создания песни как лирического произведения. Описание
картин природы как способ рассказать в песне о родной земле

10 Народная  песня  и  авторские  произведения  И.  З.  Сурикова  «Рябина»,  А.  В.
Кольцова  «Русская  песня».  Сравнение  произведений  устного  народные
творчества  (песни)  и  авторские  произведения:  тема,  настроение,  описание
природы

11 Фольклорная  сказка   как  отражение  общечеловеческих
ценностей и нравственных правил. Виды сказок. Художественные особенности
сказок. Сказка "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка"

12 Сказка  "Иван-царевич  и  серый  волк"  Художественные  особенности  сказки:
построение (композиции), язык (лексика). 

13 Сказка  "Иван-царевич  и  серый  волк"  Характеристика  героев,  волшебные
помощники,  иллюстрация  как  отражение  сюжета    волшебной  сказки.
Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки

14 Сказка    "Сивка  бурка"  Художественные  особенности  сказки:  построение
(композиции), язык (лексика). 

15 Сказка   "Сивка бурка" сказки: Характеристика героев, волшебные помощники,
иллюстрация как отражение сюжета   волшебной сказки. Отражение в сказках
народного быта и культуры. Составление плана сказки

16 Сказки   «Дочь-семилетка»,   «Самое  дорогое»  (сравнение  со  сказкой  А.  С.
Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»

17 Сказка  «Про ленивую и радивую»   (сравнение со сказкой В.  Ф.  Одоевского
«Мороз Иванович»)

18 Былина  как  народный   песенный  сказ  о  важном  историческом  событии.
Фольклорные  особенности  жанра  былин.  Характеристика  былин  как
героического песенного сказа. Слушание былин из цикла об Илье Муромце. 

19 Былины «Жить — Родине   служить», подвиги былинных героев — служение
и защита родной земли. Язык былин, устаревшие слова,  их место в былине и
представление в современной лексике. 

20 Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.
Картина В.М. Васнецова "Богатырский скок" Выразительное чтение отрывка из
былины.  Проверочная работа по итогам изученного раздела

П.р.
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21 Картины  природы  в  произведениях  поэтов  и  писателей   XIX века
Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины
природы
в  лирических  произведениях  поэтов  ХIХ  века.  Работа  с  названием  раздела:
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и цели  чтения. 

22 Ф. И. Тютчев «Листья», «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…» «В
небе
тают облака» (по выбору). Чувства,вызываемые лирическими произведениями. 
Средства выразительности в произведениях лирики. Звукопись, её 
выразительное
значение. 

23 А. А. Фет «Осень», «Мама! Глянь-ка из окошка…» «Кот поёт, глаза 
прищуря…»(по выбору). Чувства,вызываемые лирическими произведениями. 
Средства выразительности в произведениях лирики. Звукопись, её 
выразительное
значение. 

24 И. С. Никитин «Встреча
зимы», "Утро"(по выбору). Чувства,вызываемые лирическими произведениями. 
Средства выразительности в произведениях лирики. Звукопись, её 
выразительное
значение. 

25 Н. А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…»,«Славная осень! Здоровый, 
ядрёный…», «Однажды в студёную
зимнюю пору…»  (по выбору). 
Чувства,вызываемыелирическимипроизведениями. Средствавыразительностив 
произведениях лирики. Звукопись, её выразительное
значение. 

26 А. Н. Майков «Осень», «Весна» (по выбору). Чувства,вызываемые лирическими 
произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики. 
Звукопись, её выразительное
значение. 

27 И. З. Сурикова «Детство» Чувства,вызываемые лирическим произведением. 
Средства выразительности в произведениях лирики. Звукопись, её 
выразительное
значение. 

28 Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих 
стихотворных строк. Картины К. Ф. Юона «Мартовское солнце», И.И. Шишкина
«Зима в лесу», «Дождь в дубовом лесу». Выразительное  чтение вслух и 
наизусть с сохранением интонационного рисунка произведения. Работа в 
группах: сопоставление репродукций картин, лирических и музыкальных 
произведений по средствам выразительности. Картина И. И. Шишкина «На 
севере диком» и стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит  
одиноко…»

29 Творчество А.С. Пушкина А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические
произведения А. С. Пушкина:
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 
Стихотворение "В тот год осенняя погода..."

30 А.С.  Пушкин  "Опрятней  модного  паркета".    Средства  художественной
выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм.

31 Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди»

32 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе  Гвидоне  Салтановиче  и  о  прекрасной  царевне  Лебеди».  Удержание  в
памяти последовательности событий сказки, обсуждение сюжета

33 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе  Гвидоне  Салтановиче  и  о  прекрасной  царевне  Лебеди».  Нравственный
смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета

34 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
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князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Характеристика
героев, описание чудес в сказке

35 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе  Гвидоне  Салтановиче  и  о  прекрасной  царевне  Лебеди».  Составление
словесных портретов главных героев  с использование текста сказки

36 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».Русская народная
сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр» Связь пушкинских сказок с фольклорными.
Положительные  и  отрицательные  герои,  волшебные  помощники,  язык
авторской сказки

37 И.  Я.  Билибин  —  иллюстратор  сказок  А.  С.  Пушкина.  Рассматривание
репродукций  картин  к  сказке,  поиск  эпизода  сказки,  который иллюстрирует
картина.  Составление  устного  или  письменного  высказывания  на  тему «Моё
любимое произведение А. С. Пушкина».

38 Творчество И.А. Крылова  Басня — произведение-поучение, которое помогает 
увидеть свои
и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — вели-
кий русский баснописец

39 И. А. Крылов. Басня   "Мартышка и очки". Назначение, темы и герои, 
особенности языка. Явная и скрытая мораль басни. Использование крылатых 
выражений  в речи

40 И. А. Крылов. Басня   "Ворона и лисица". Назначение, темы и герои, 
особенности языка. Явная и скрытая мораль басни. Использование крылатых 
выражений  в речи

41 Знакомство с историей возникновения басен, чтение басен Эзопа «Лисица и 
виноград», «Ворон и лисица». Разыгрывание небольших диалогов с выражением
настроения героев, инсценирование басен

42 Творчество Л.Н. Толстого. Работа с названием раздела: прогнозирование 
содержания, установление мотива изучения и цели чтения Жанровое 
многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль. 

43 Л. Н. Толстой «Акула». Рассказ как повествование: связь содержания с 
реальными событиями. Структурные части произведения. Эпизод как часть 
рассказа. Различные виды плана

44 Л. Н. Толстой. Рассказы  «Лебеди», «Зайцы»   (по выбору). Обсуждение темы, 
главной мысли произведения. Анализ сюжета

45 Л. Н. Толстой. Быль «Прыжок». Обсуждение темы и главной мысли 
произведения. характеристика героев с использованием текста Анализ сюжета, 
составление цитатного плана

46 Л. Н. Толстой. Сказка  «Ореховая ветка». Обсуждение темы, анализ сюжета,  
главной мысли произведения. Пересказ содержания произведения

47 Л. Н. Толстой. Быль  «Лев и  собачка».   Обсуждение темы и главной мысли
произведения. Анализ сюжета. Пересказ содержания произведения

48 Л. Н. Толстой. Басня «Белка и волк». Обсуждение темы, анализ сюжета,  главной
мысли произведения

49 Л. Н. Толстой  «Какая бывает роса  на траве», «Куда девается вода из моря».
Художественные особенности текста описания, текста рассуждения. Сравнение
рассказов

50 Составление устного или письменного высказывания на тему «Моё любимое
произведение Л. Н. Толстого»

51 Проверочная  работа по  итогам  изученного  раздела:  демонстрация
начитанности и сформированности специальных читательских умений

П.р.

52 Картины  природы  в  произведениях  писателей
ХХ  века Картины  природы  в  лирических  и
прозаических произведениях писателей  ХХ века. Работа с названием раздела:
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и цели  чтения

53 К,  Д.  Бальмонт  «Снежинка»,  «Золотое  слово» (по выбору).  Работа с  текстом
произведения.  Чувства,  вызываемые  описанием  природы   в  художественном
произведении. Средства художественной выразительности
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54 И.  А.  Бунин «Первый снег»,  «Полевые цветы» (по выбору).Работа с  текстом
произведения.  Чувства,  вызываемые  описанием  природы   в  художественном
произведении. Средства художественной выразительности

55 А.  П.  Чехов  «Степь».  Работа  с  текстом  произведения.  Чувства,  вызываемые
описанием природы  в художественном произведении. Средства художественной
выразительности

56 А.  А.  Блок  «Ворона»,  «Сны»  (по  выбору).  Работа  с  текстом  произведения.
Чувства,  вызываемые  описанием  природы   в  художественном  произведении.
Средства художественной выразительности

57 С.  А.  Есенин  «Нивы  сжаты,
рощи голы», «Черёмуха» (по выбору). Работа с текстом произведения. Чувства,
вызываемые  описанием  природы  в  художественном произведении.  Средства
художественной выразительности

58 С.  А.  Есенин  «С  добрый  утром!»,  «Берёза»  (по  выбору).  Работа  с  текстом
произведения.  Чувства,  вызываемые  описанием  природы   в  художественном
произведении. Средства художественной выразительности

59 Саша Чёрный «Летом». Работа с текстом произведения. Чувства, вызываемые
описанием природы  в художественном произведении. Средства художественной
выразительности

60 С. Я.  Маршак «Гроза днём»,  «В лесу над росистой поляной», «Ландыш» (по
выбору).  Работа  с  текстом  произведения.  Чувства,  вызываемые  описанием
природы   в  художественном  произведении.  Средства  художественной
выразительности

61 Репродукция  картины  как  иллюстрация  к  художественному  произведению.
Рассматривание  репродукций  картин  и  подбор  к  ним  соответствующих
стихотворных строк. Картины В. Д. Поленова «Первый снег», А.К. Саврасова
«Зима»,  «Сосновый  бор  на  берегу  реки»,  И.  Э.  Грабаря  «Зимнее  утро»,
«Февральская  лазурь»,  В.  И.  Сурикова  «Взятие  снежного  городка»  и  др.
Составление  устного  рассказа  по  иллюстрации.  Составление  устного  или
письменного высказывания «Моё любимое произведение о природе»

62 Литературная  сказка  Литературная  сказка  русских  писателей,  работа  с
названием  раздела:  прогнозирование  содержания,  установление  мотива
изучения и цели  чтения. Особенности авторских сказок

63 Д.  Н.  Мамин-Сибиряк  «Сказка  про  храброго  зайца  —
длинные уши,  косые глаза,  короткий хвост».  Работа с  текстом произведения,
анализ сюжета,  определение последовательности событий, составление плана,
пересказ

64 Д.  Н.  Мамин-Сибиряк  «Сказка  про  Воробья  Воробеича,  Ерша  Ершовича  и
весёлого  трубочиста  Яшу».  Работа  с  текстом  произведения,  анализ  сюжета,
определение последовательности событий, составление плана, пересказ

65 Д. Н. Мамин-Сибиряк. Сказка «Серая шейка» ,«Умнее всех». Работа с текстом
произведения,  анализ  сюжета,   определение  последовательности  событий,
составление плана, пересказ

66 В.  М.  Гаршин  «Лягушка-путешественница».  Работа  с  текстом  произведения,
анализ сюжета,  определение последовательности событий

67 В.  М.  Гаршин  «Лягушка-путешественница».  Составление  плана,  пересказ.
Составление аннотации

68 И.  С.  Соколов-Микитов  «Листопадничек».  Работа  с  текстом  произведения,
анализ сюжета,  определение последовательности событий

69 В.  Ф.  Одоевский «Мороз Иванович».  Работа  с  текстом произведения,  анализ
сюжета,  определение последовательности событий

70 В. Ф. Одоевский  «Мороз Иванович». Составление плана, пересказ. Составление
аннотации

71 О Родине и её истории  К. Д. Ушинский «Наше отечество»,  М. М. Пришвин
«Моя  Родина»  (по   выбору).   Главные  идеи,  нравственные  ценности,
выраженные в произведениях о Родине.
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72 Ф. Н. Глинка «Москва», К. М. Симонов «Родина» (по выбору). Образ Родины в
стихотворных  и  прозаических  произведениях
писателей  и  поэтов
ХIХ и ХХ веков. 

73 С. А. Васильев «Россия» (в сокращении), Т. В. Бокова «Родина» (по выбору).
Осознание  нравственно-этических  понятий.  Роль  и  особенности  заголовка
произведения.Сравнение произведений. 

74 Н. М. Рубцов «Привет,  Россия!» (отрывок),  З.  Н. Александрова «Родина» (по
выбору).  Осознание  нравственно-этических  понятий.  Роль  и  особенности
заголовка произведения.Сравнение произведений

75 Репродукции  картин, как иллюстрации к произведениямо Родине. Составление
рассказа-описания по иллюстрации или картине: пейзажи А. А. Рылова, И. И.
Левитана (по выбору)

76 Репродукции   картин,  как  иллюстрации  к  произведениям
о  Родине.  Составление  рассказа-описания  по  иллюстрации  или  картине:
пейзажи И. И. Шишкина, В. Д. Поленова (по выбору)

77 Произведения  о  взаимоотношениях  человека  и  животных:  верность,
преданность, забота и любовь. Обсуждение цели чтения, выбор формы чтения,
удерживание учебной задачи

78 К.  Г.  Паустовский  «Заячьи  лапы».  Обсуждение  темы  и  главной  мысли
произведения, определение признаков жанра. Работа с текстом  произведения.
Анализ сюжета. Работа с композицией произведения. Пересказ

79 К.  Г.  Паустовский   «Барсучий  нос».  Обсуждение  темы  и  главной  мысли
произведения, определение признаков жанра. Работа с текстом  произведения.
Анализ сюжета. Работа с композицией произведения

80 К.  Г.  Паустовский  «Кот-ворюга».  Обсуждение  темы  и  главной  мысли
произведения, определение признаков жанра. Работа с текстом  произведения.
Анализ сюжета. Работа с композицией произведения. Пересказ

81 Д.  Н.  Мамина-Сибиряк  «Приёмыш».  Обсуждение  темы  и  главной  мысли
произведения, определение признаков жанра. Работа с текстом  произведения.
Анализ сюжета. Работа с композицией произведения. Составление плана

82 А.И.Куприн   «Барбос  и  Жулька».  Обсуждение  темы  и  главной  мысли
произведений, определение признаков жанра. Работа с текстом  произведения.
Анализ сюжета. Работа с композицией произведения. Пересказ

83  А.  И.  Куприн  «Слон».  Обсуждение  темы  и  главной  мысли  произведений,
определение признаков жанра

84 А. И. Куприн «Слон». Работа с текстом  произведения. Анализ сюжета. Работа с
композицией произведения. Составление плана

85 М. М. Пришвин «Выскочка». Обсуждение темы и главной мысли произведений,
определение признаков жанра. Работа с текстом  произведения. Анализ сюжета.
Работа с композицией произведения

86 М.М.Пришвин  «Жаркий  час».  Обсуждение  темы  и  главной  мысли
произведений, определение признаков жанра. Работа с текстом  произведения.
Анализ сюжета. Работа с композицией произведения

87 Стихотворения   Саши  Чёрного.  Обсуждение  темы   и  главной  мысли
произведений, определение признаков жанра. Работа с текстом произведений

88 Б.  С.  Житков  «Про  обезьянку».  Обсуждение  темы  и  главной  мысли
произведений, определение признаков жанра. Работа с текстом  произведения.
Анализ сюжета. Работа с композицией произведения

89 Стихотворения А. Л. Барто. Обсуждение темы  и главной мысли произведений,
определение признаков жанра. Работа с текстом произведений

90 Произведения о животных С.В. Образцова. Обсуждение темы  и главной мысли
произведений, определение признаков жанра. Работа с текстом произведений

91 Произведения о животных В.Л.  Дурова. Обсуждение темы  и главной мысли
произведений, определение признаков жанра. Работа с текстом произведений
Составление  рассказа  от  имени   одного  из  героев-животных.  Проверочная
работа по  итогам изученного раздела

П.р.
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93 Произведения о детях  Дети — герои произведений.Обсуждение цели чтения,
выбор  формы чтения,  удерживание  учебной  задачи.  Обсуждение  событий  из
истории страны:  жизнь крестьянских детей,  нелёгкие судьбы детей в период
войны

94 А.П.Чехов«Ванька».Герой  художественного  произведения.  Историческая
обстановка  как  фон  создания  произведения.  
Основные  события  сюжета,  отношение  к  ним  героев  произведения.  Оценка
нравственных качеств, проявляющихся в военное время

95 В.  Г.  Короленко  «Слепой  музыкант».  Герой  художественного  произведения.
Историческая обстановка как фон создания произведения.  Основные события
сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств,
проявляющихся в военное время

96 М.Горький«Пепе».Герой  художественного  произведения.  Историческая
обстановка  как  фон  создания  произведения.  
Основные  события  сюжета,  отношение  к  ним  героев  произведения.  Оценка
нравственных качеств, проявляющихся в военное время

97 Л.  Пантелеев  «Честное  слово».  Герой  художественного  произведения.
Историческая обстановка как фон создания произведения.  Основные события
сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств,
проявляющихся в военное время

98 Л.Пантелеев«Наялике».Геройхудожественногопроизведения.Историческаяобста
новка как фон создания произведения. 
Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 
нравственных качеств, проявляющихся в военное время

99 Л.  А.  Кассиль  «Алексей  Андреевич».  Герой  художественного  произведения.
Историческая обстановка как фон создания произведения.  Основные события
сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств,
проявляющихся в военное время

100 А.  П.  Гайдар   «Горячий  камень».  Герой  художественного  произведения.
Историческая обстановка как фон создания произведения

101 А.П.Гайдар  «Горячий  камень».Основные  события  сюжета,  отношение  к  ним
героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное
время

102 А. П. Гайдар «Тимур и его команда». Герой
художественногопроизведения.Историческая обстановка как фон создания 
произведения. Основные события сюжета, отношение к ним героев 
произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время

103 А. П. Гайдар «Тимур и его команда». Работа с текстом произведения, анализ 
сюжета, составление плана

104 Н.Н.Носов«Огурцы».Геройхудожественного произведения. Историческая 
обстановка как фон создания произведения. Основные события сюжета, 
отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 
проявляющихся в военное время

105 Е. А. Пермяк «Дедушкин характер». Герой
художественногопроизведения.Историческая обстановка как фон создания 
произведения. Основные события сюжета, отношение к ним героев 
произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время

106 В.Ф.Панова«Серёжа».Геройхудожественногопроизведения.Историческаяобстан
овка  какфонсозданияпроизведения.  Основные  события  сюжета,  отношение  к
ним  героев  произведения.  Оценка  нравственных  качеств,  проявляющихся  в
военное время

107 С. В. Михалков «Данила Кузьмич». Герой
художественногопроизведения.Историческая обстановка как фон создания 
произведения. Основные события сюжета, отношение к ним героев 
произведения. Оценканравственныхкачеств,проявляющихся в военное время

108 А.И.Мусатов«Оружие».Геройхудожественногопроизведения.Историческаяобста
новкакак  фон  создания  произведения.  
Основные  события  сюжета,  отношение  к  ним  героев  произведения.  Оценка
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нравственных качеств, проявляющихся в военное время

109 И.  Никулина  «Бабушкин  кактус».  Герой  художественного  произведения.
Историческая  обстановка  как  фон  создания  произведения.  
Основные  события  сюжета,  отношение  к  ним  героев  произведения.  Оценка
нравственных качеств, проявляющихся в военное время

110 Выбор  книги  по  теме  «Дети  на  войне»,  представление  самостоятельно
прочитанного  произведения  и  выбранной  книги  с  использованием  аппарата
издания 

111 Юмористические  произведения 
Постановка  мотива  и  цели  чтения  раздела.  М.  М.  Зощенко  «Великие
путешественники!».  Комичность  как  основа  сюжета.  Герой  юмористического
произведения. Средства выразительности  текста

112 М.  М.  Зощенко  «Пора  вставать!».  Комичность  как  основа  сюжета.  Герой
юмористического произведения. Средства выразительности  текста

113 Н.Н.Носов«Федина  задача».  Комичность  как  основа  сюжета.  Герой
юмористического произведения. Средства выразительности  текста

114
Н.  Н.  Носов   «Телефон»  Комичность  как  основа  сюжета.  Герой
юмористического произведения. Средства выразительности  текста

115 Сообщение  о  творчестве  Н.Н.  Носова  Краткий  отзыв  о  самостоятельно
прочитанном произведении Н.Н. Носова. 

116 Проверочная  работа по  итогам   изученного  раздела:  демонстрация
начитанности и сформированности специальных читательских умений.

П.р.

117 Зарубежная   литература   Работасназваниемраздела:прогнозирование
содержания,  установление  мотива  изучения  и  цели     чтения.Особенности
авторских  сказок.  Ш.  Перро    «Подарки  феи».  Анализ  сюжета  сказки.
Составление плана, пересказ содержания

118 Х.-К. Андерсена «Гадкий утёнок». Анализ сюжета сказки
119 Х.-К.  Андерсена  «Гадкий  утёнок».  Составление  плана,  пересказ  содержания

сказки
120 Ц. Топелиуса «Солнечный Луч в ноябре». Анализ сюжета сказки. Составление 

плана, пересказсодержания

121 Р. Киплинга «Маугли». Анализ сюжета сказки
122 Р. Киплинга «Маугли». Составление плана, пересказ содержания  сказки
123 Дж. Родари «Волшебный барабан». Анализ сюжета сказки. Составление плана, 

пересказ содержания
124 Рассказыоживотныхзарубежныхписателей. Дж. Лондона «Бурый волк», Анализ 

сюжета рассказа. Составление плана, пересказсодержания
125 Э. Сетон-Томпсона «Чинк». Анализ сюжета рассказа. Составление плана, 

пересказ содержания
126 Известные  переводчики  зарубежной  литературы:  С.  Я.  Маршак,  К.  И.

Чуковский,  Б.  В.  Заходер.  Представление  сообщений.  Аннотация   к
самостоятельно прочитанному произведению

127 Резерв. Составление  аннотации  на     любимое  произведение.  Подготовка
творческого проекта на темы «Русские писатели и их произведения», «Сказки
народные  и  литературные»,  «Картины  природы  в  творчестве  поэтов»,  «Моя
любимая книга»

128 Резерв
129 Резерв
130 Резерв
131 Резерв
132 Резерв
133 Резерв
134 Резерв
135 Резерв
136 Резерв
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Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 
в 4классах 

Количество недельных часов  – 4 , 
годовых часов – 136.

№
уро
ка

Тема раздела, урока Практиче
ская
часть

1. О Родине, героические  страницы  истории(12ч)Наше Отечество, образ 
родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 
поэтов ХIХ и ХХ веков произведения И. С. Никитина, Н.М.Языкова «Мой 
друг!Что может быть милее…»

   2. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 
произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков произведения 
С.Т.Романовского

3. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 
произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков произведения 
А.Т.Твардовского «Ородине большой и малой»

4. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 
произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков произведения 
С.Д.Дрожжина «Родине»,В.М.Пескова «Отечество»

5. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 
произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков произведения 
Р.Г.Гамзатова «О Родине,только о Родине», «Журавли»

 6. Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 
народов (на примере писателей родного края, народов России)

7. Знакомство с культурно-историческим наследием России, великие люди и 
события: образы Александра Невского ,Дмитрия Пожарского

8. Знакомство с культурно-историческим наследием России, великие люди и 
события: образы Дмитрия Донского и других выдающихся защитников 
Отечества

9. Знакомство с культурно-историческим наследием России, великие люди и 
события: образы Александра Суворова и Михаила Кутузова. Отражение 
нравственной идеи: любовь к Родине.

10.  Героическое прошлое России, тема Великой Отечествен ной войны в 
произведениях литературы.  Осознание понятий: поступок, подвиг

11. Расширение предстлений о народной и авторской песне понятие 
«историчская песня», знакомство с песнями на тему Великой 
Отечественной войны

12. Коллективный проект «Нам не нужна война»

13 Мифы (5 ч)Представление о мифе (ознакомительное), особенности мифа.
14. Знакомство с мифами славян, Древней Греции.
15. Мифологический герой, его характеристика. Определение взаимосвязи 

между поступками героев. Оценивание поступков
16. Мифологический герой, его характеристика. Сравнение героев по аналогии

или по контрасту.

17. Проверочная работа по изученному разделу. П/р

18. Фольклор (устное народное творчество) 11ч Фольклор как народная 
духовная культура. Представление о многообразии видов фольклора: 
словесный, музыкальный, обрядовый (календарный).

19. Понимание культурного значения фольклора для появления 
художественной литературы.

20. Обобщение представлений о малых жанрах фольклора.
21. Сказочники. Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль).
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22  Углубление представлений о видах сказок: о животных, бытовые, 
волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 
ценностей, быта и культуры народов мира.

23. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, 
художественным образам и форме («бродячие» сюжеты)

24. Расширение представлений о былине как эпической песне о героическом 
событии.

25. Герой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 
Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича (где жил, чем занимался, 
какими качествами обладал)

26. Герой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 
Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича (где жил, чем занимался, 
какими качествами обладал)

27. Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 
выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 
представление в современной лексике. 

28.  Народные былинно-сказочные темы в творчестве В. М. Васнецова. 
Рассматривание картин художника «Три богатыря», «Витязь на распутье»,  
«Гусляры», «Баян».

29. Творчество А. С. Пушкина (12 ч)Картины природы в лирических 
произведениях А. С. Пушкина «Осень», «Унылая пора! Очей очарованье!», 
«Октябрь уж наступил», «Туча», «Гонимы вешними лучами», «Зимняя 
дорога», «Зимнее утро» (по выбору)

30. Углубление представления о средствах художественной выразительности в 
стихотворном произведении (сравнение). А. С. Пушкина «Осень», «Унылая
пора! Очей очарованье!», «Октябрь уж наступил», «Туча», «Гонимы 
вешними лучами», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору)

31. Углубление представления о средствах художественной выразительности в 
стихотворном произведении ( эпитет). А. С. Пушкина «Осень», «Унылая 
пора! Очей очарованье!», «Октябрь уж наступил», «Туча», «Гонимы 
вешними лучами», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору)

32. Углубление представления о средствах художественной выразительности в 
стихотворном произведении ( олицетворение). А. С. Пушкина «Осень», 
«Унылая пора! Очей очарованье!», «Октябрь уж наступил», «Туча», 
«Гонимы вешними лучами», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору)

33 Углубление представления о средствах художественной выразительности в 
стихотворном произведении ( метафора). А. С. Пушкина «Осень», «Унылая
пора! Очей очарованье!», «Октябрь уж наступил», «Туча», «Гонимы 
вешними лучами», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору)

34. Расширение представления о литературных сказках А. С. Пушкина в 
стихах: «Сказка
о мёртвой царевне и о семи богатырях».

35. Расширение представления о литературных сказках А. С. Пушкина в 
стихах: «Сказка
о мёртвой царевне и о семи богатырях».

36. Расширение представления о литературных сказках А. С. Пушкина в 
стихах: «Сказка
о мёртвой царевне и о семи богатырях».

37. Расширение представления о литературных сказках А. С. Пушкина в 
стихах: «Сказка
о мёртвой царевне и о семи богатырях».
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38. Фольклорная основа авторской сказки.

39. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 
авторской сказки

40. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 
авторской сказки

41. Творчество И. А. Крылова (4 ч)Представление о басне как лиро-
эпическом жанре. Расширение круга чтения басен на примере 
произведений А. И. Крылова «Стрекоза и муравей» Басни стихотворные и 
прозаические.

42. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Расширение круга 
чтения басен на примере произведений И. И. Хемницера «Стрекоза и 
муравей». Басни стихотворные и прозаические.

43. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Расширение круга 
чтения басен на примере произведений  Л.Н.Толстого. «Стрекоза и 
муравей»  Басни стихотворные и прозаические.

44. Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). 
Аллегория
в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка 
«Квартет», «Кукушка и Петух».

45. Творчество М. Ю. Лермонтова (4 ч)Лирические произведения М. Ю. 
Лермонтова: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет,
олицетворение); рифма, ритм

46. Метафора как «свёрнутое» сравнение. «Горные вершины»
47 Строфа как элемент композиции стихотворения. «Утёс», «Парус»
48. Переносное значение слов в метафоре. Метафора - в стихотворениях М. Ю.

Лермонтова «Москва, Москва! Люблю тебя как сын…»

49. Литературная сказка(9 ч +5ч резерва)Тематика авторских стихотворных 
сказок. Расширение представлений о героях литературных сказок 
произведения М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб» Связь литературной 
сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. 
Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.

50. Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 
героях литературных сказок произведения М. Ю. Лермонтова «Ашик-
Кериб» Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 
особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 
особенности.

51. Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 
героях литературных сказок произведения П.П.Ершова «Конёк-Горбунок» 
Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность 
авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.

52. Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 
героях литературных сказок произведения П.П.Ершова «Конёк-Горбунок» 
Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность 
авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.

53. Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 
героях литературных сказок произведения П.П.Бажова «Серебряное 
копытце» Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 
особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 
особенности.

54. Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 
героях литературных сказок произведения П.П.Бажова «Серебряное 
копытце» Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 
особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 
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особенности.

55. Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 
героях литературных сказок произведения С.Т.Аксакова «Аленький 
цветочек» Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 
особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 
особенности.

56. Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 
героях литературных сказок произведения С.Т.Аксакова «Аленький 
цветочек» Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 
особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 
особенности.

57. Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 
героях литературных сказок произведения С.Т.Аксакова «Аленький 
цветочек» Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 
особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 
особенности.

58. Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 
героях литературных сказок произведения В.Ф.Одоевский «Городок в 
табакерке» Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 
особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 
особенности.

 59. Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 
героях литературных сказок произведения В.Ф.Одоевский «Городок в 
табакерке» Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 
особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 
особенности.

60. Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 
героях литературных сказок произведения Е.Л.Шварца «Сказка о 
потерянном времени» Связь литературной сказки с фольклорной: народная 
речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 
особенности.

61. Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 
героях литературных сказок произведения Е.Л.Шварца «Сказка о 
потерянном времени» Связь литературной сказки с фольклорной: народная 
речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 
особенности.

62. Проверочная работа по итогам изученного раздела «Моя любимая 
литературная сказка»

П/р

63 Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ века   6 ч 
Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 
чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы

64. Расширение круга чтения лирических произведений поэтов ХIХ века В. А. 
Жуковский «Ночь», «Песня» Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 
чист»

65. Расширение круга чтения лирических произведений поэтов ХIХ века Ф. И. 
Тютчев «Ещё земли печален вид…».

 66. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 
Авторские - приёмы создания художественного образа в лирике Н. А. 
Некрасова

67. Углубление представлений о средствах выразительности в произведениях 
лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 
метафоры. А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»

68. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению
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69. Творчество Л. Н. Толстого (7 ч)Расширение представлений о творчестве 
Л. Н. Толстого: рассказ (художественный и научно-познавательный), 
сказки, басни, быль.

70. Первоначальное представление о повести как эпическом жанре.

71. Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести.

72 Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 
Углубление представлений об особенностях художественного текста-
описания: пейзаж, портрет героя, интерьер.

73. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 
Углубление представлений об особенностях художественного текста-
описания: пейзаж, портрет героя, интерьер.

74. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого
 75. Проверочная работа по изученному разделу «Произведения Толстого»

76. Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХХ века (5 
ч)Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 
чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы.

77. Расширение круга чтения лирических произведений поэтов ХХ века: И. А. 
Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева.

78. Расширение круга чтения лирических произведений поэтов ХХ века: И. А. 
Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева.

79. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 
Авторские приёмы создания художественного образа в лирике

80 Углубление представлений о средствах выразительности в произведениях 
лирики: эпитеты, синонимы, антонимы сравнения, олицетворения, 
метафоры. С.А.Есенин  «Лебёдушка»

81. Произведения о животных и родной природе (12 ч)Углубление 
представлений о взаимоотношениях человека и животных, защита и охрана
природы — тема произведений литературы.

82. Расширение круга чтения на примере произведений А. И. Куприна 
«Скворцы»

83. Расширение круга чтения на примере произведений А. И. Куприна 
«Скворцы»

84.  Расширение круга чтения на примере произведений В.П.Астафьева 
«Стрижонок Скрип»

85. Расширение круга чтения на примере произведений В.П.Астафьева 
«Стрижонок Скрип»

86. Расширение круга чтения на примере произведений В.П.Астафьева 
«Капалуха», «Весенний остров»

87. Расширение круга чтения на примере произведений В.П.Астафьева 
«Капалуха», «Весенний остров»

88. Расширение круга чтения на примере произведений К.Г.Паустовского 
«Какие бывают дожди»

89. Расширение круга чтения на примере произведений К.Г.Паустовского 
«Какие бывают дожди»

90. Расширение круга чтения на примере произведений М.М.Пришвина
91. Расширение круга чтения на примере произведений М.М.Пришвина
92. Проверочная работа по итогам изученного раздела «Почему надо беречь 

природу»
93. Произведения о детях (13 ч)Расширение тематики произведений о детях, 

их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками (на примере содержания произведения
А. П. Чехова «Мальчики»

94. Расширение тематики произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере содержания 
произведений
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А. П. Чехова «Мальчики»
95. Словесный портрет героя как его характеристика, по произведению 

А.П.Чехова «Мальчики»

96. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 
отношение к ним героев, по произведению А.П.Чехова «Мальчики»

97. Расширение тематики произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоот- ношениях со взрослыми и сверстниками на примере содержания 
произведения Б.С.Житкова «Как я ловил человечков»

98. Словесный портрет героя как его характеристика, по произведению 
Б.С.Житкова «Как я ловил человечков» .Авторский способ выражения 
главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.

99. Расширение тематики произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоот- ношениях со взрослыми и сверстниками на примере содержания 
произведения Н.Г.Гарина-Михайловского «Детство Тёмы»

100. Словесный портрет героя как его характеристика, по произведению 
Н.Г.Гарина-Михайловского «Детство Тёмы»

101. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 
отношение к ним героев, по произведению Н.Г.Гарина-Михайловского 
«Детство Тёмы»

102. Расширение тематики произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоот- ношениях со взрослыми и сверстниками на примере содержания 
произведения К.Г.Паустовского «Корзина с еловыми шишками»

103. Словесный портрет героя как его характеристика, по произведению 
К.Г.Паустовского «Корзина с еловыми шишками»

104. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 
отношение к ним героев, по произведению К.Г.Паустовского «Корзина с 
еловыми шишками»

105. Проверочная работа по итогам изученного раздела «О детях»
106. Пьеса (5 ч)Знакомство с новым жанром — пьесой- сказкой.
107. Пьеса — произведение литературы и театрального искусства.
108. Пьеса как жанр драматического произведения.

109. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения.

110. Авторские ремарки: назначение, содержание.

111. Юмористические - произведения (6 ч)Расширение круга чтения 
юмористических произведений на примере рассказа В. Ю. Драгунского 
«Главные реки». Герои юмористического произведения. Средства 
выразительности текста юмористического содержания: гипербола.

112. Расширение круга чтения юмористических произведений на примере 
рассказа Н.Н.Носова «Метро». Герои юмористического произведения. 
Средства выразительности текста юмористического содержания: 
гипербола.

113. Расширение круга чтения юмористических произведений на примере 
рассказов В.В.Голявкина «Никакой горчицы я не ел». Герои 
юмористического произведения. Средства выразительности текста 
юмористического содержания: гипербола.

114. Расширение круга чтения юмористических произведений на примере 
рассказов М.М.Зощенко «Ёлка», «Не надо врать». Герои юмористических 
произведений. Средства выразительности текста юмористического 
содержания: гипербола

115. Юмористические произведения в кино и театре
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116. Проверочная работа по итогам изученного раздела. Литературная 
викторина.

117. Зарубежная литература (8 ч + 5ч резерва)Расширение круга чтения 
произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро 
«Спящая красавица»

118. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки Ш. Перро «Спящая красавица»

119. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки Х.К.Андерсена «Дикие лебеди»

120 Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки Х.К.Андерсена «Дикие лебеди»

121 Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки Х.К.Андерсена «Русалочка»

122. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки Х.К.Андерсена «Русалочка»

123. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов»

124. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов»

125. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов»

126. Приключенческая литература: произведения  Дж. Свифта «Путешествие 
Гулливера» (отрывки)

127. Приключенческая литература: произведения  Дж. Свифта «Путешествие 
Гулливера» (отрывки)

128. Приключенческая литература: произведения  Марка Твена «Приключения 
Тома Сойера» (отрывки)

129. Приключенческая литература: произведения  Марка Твена «Приключения 
Тома Сойера» (отрывки)

130. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой) (7 ч)Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. 
Расширение знаний о правилах читателя и способах выбора книги 
(тематический, систематический каталог).

131 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги), её справочно-иллюстративный материал.

132 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал.

133 Очерк как повествование о реальном событии.

134 Типы книг (изданий):книга-произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений, периодическая печать, справочные издания.

135 Типы книг (изданий):книга-произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений, периодическая печать, справочные издания.

136 Работа с источниками периодической печати

2.2.2.3. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК
Пояснительная записка

Планируемые результаты обучения
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной
программы  начального  общего  образования  в  части  требований,  заданных  федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования к предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение
и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное
чтение». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное
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чтение  на  родном  языке»  имеют  свою  специфику,  обусловленную  дополнительным  по  своему
содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных
регионах Российской Федерации.
В соответствии с этим курс  родного языка направлен на достижение следующих целей:
расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности
народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через
него – к родной культуре; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения;
формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского
языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой),
об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;
совершенствование  умений  наблюдать  за  функционированием  языковых единиц,  анализировать  и
классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 
совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским
литературным языком в разных ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 
развитие потребности к речевому самосовершенствованию;
приобретение практического опыта исследовательской деятельности по русскому языку, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.

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). 

2.  Овладение  основными нормами русского  литературного  языка (орфоэпическими,
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лексическими,  грамматическими,  стилистическими),  приобретение  опыта  использования
языковых норм в речевой практике: 

-  осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного); 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в
рамках изученного); 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых
в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации и стилю общения; 

соблюдение  основных  орфоэпических  и  акцентологических  норм  современного
русского литературного языка:

-  произношение  слов  с  правильным ударением (расширенный перечень  слов);  осознание
смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 
- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью

более точной передачи смысла; 
соблюдение  основных  грамматических  норм  современного  русского  литературного

языка:
- употребление отдельных грамматических форм имен существительных:
- словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;
-  употребление  отдельных  глаголов  в  форме  1  лица  единственного  числа  настоящего  и

будущего  времени,  замена  синонимическими  конструкциями  отдельных  глаголов,  у  которых  нет
формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

-  нарушением  координации  подлежащего  и  сказуемого  в  числе‚  роде  (если  сказуемое
выражено  глаголом  в  форме  прошедшего  времени);  редактирование  письменного  текста  с  целью
исправления грамматических ошибок; 

соблюдение  основных  орфографических  и  пунктуационных  норм  современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
совершенствование умений пользоваться словарями:
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,

для уточнения нормы формообразования; 
использование  учебных  фразеологических  словарей,  учебных  словарей  синонимов  и

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 
использование  учебного  орфоэпического  словаря  для  определения  нормативного

произношения  слова,  вариантов  произношения;  использование  учебных  словарей  для  уточнения
состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 
3.  Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 
-  владение  различными  приемами  слушания  научно-познавательных  и  художественных

текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
-  чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение языковых
особенностей текстов; 

-  умение  анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:  отделять
главные факты от второстепенных; 
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- выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;
умение  соотносить  части  прочитанного  или  прослушанного  текста:  устанавливать  причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

-  составлять  план  текста,  не  разделённого  на  абзацы;  приводить  объяснения  заголовка
текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с
изменением лица; 

-  уместное  использование  коммуникативных  приемов  устного  общения:  убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; уместное использование коммуникативных
приемов диалога (начало и завершение диалога и др.),  владение правилами корректного речевого
поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление,
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

-  создание  текстов-рассуждений  с  использованием  различных  способов  аргументации;
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам;
об  участии  в  народных  праздниках;  об  участии  в  мастер-классах,  связанных  с  народными
промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в
письменной форме и представление его в устной форме; 

-  оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки  зрения  точного,
уместного  и  выразительного  словоупотребления;  редактирование  собственных  текстов  с  целью
совершенствования их содержания и формы; 

- сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 
-  различение  этикетных  форм  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой

ситуации.
Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:
-  расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной

ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  формирование
познавательного  интереса,  любви,  уважительного  отношения  к  русскому языку,  а  через  него  –  к
родной  культуре;  воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам  народов  России;
овладение культурой межнационального общения;

-  формирование  первоначальных  представлений  о  национальной  специфике  языковых
единиц  русского  языка  (прежде  всего  лексических  и  фразеологических  единиц  с  национально-
культурной  семантикой),  об  основных  нормах  русского  литературного  языка  и  русском  речевом
этикете;

-  совершенствование  умений  наблюдать  за  функционированием  языковых  единиц,
анализировать  и классифицировать  их,  оценивать  их с  точки зрения  особенностей картины мира,
отраженной в языке;

-  совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение
русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса
и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;

-  приобретение  практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому  языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

СОДЕРЖАНИЕ
2 класс

Первый год обучения (17ч) - 2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Слова,  называющие  игры,  забавы,  игрушки (например,  городки,  салочки,  салазки,  санки,

волчок, свистулька). 
Слова,  называющие  предметы  традиционного  русского  быта:  1)  слова,  называющие

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето,
веретено,  серп,  коса,  плуг);  2)  слова,  называющие то,  что ели в старину (например,  тюря, полба,
каша,  щи,  похлёбка,  бублик,  ватрушка  калач,  коврижки):  какие  из  них  сохранились  до  нашего
времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка,
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валенки, сарафан, рубаха, лапти). 
Пословицы,  поговорки,  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с  предметами  и

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не
сваришь,  ни  за  какие  коврижки).  Сравнение  русских  пословиц  и  поговорок  с  пословицами  и
поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл,
но различную образную форму (например,  ехать в Тулу со своим самоваром (рус.);  ехать в лес с
дровами (тат.).

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например,
правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова,  называющие  предметы  и  явления  традиционной  русской  культуры:  слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова,  обозначающие  предметы  традиционной  русской  культуры:  слова,  называющие
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и  сравнения  (например,  Снегурочка,
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания: «Почему это так называется?»; «Откуда в русском языке эта фамилия»;

«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в

произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. 
Наблюдение  за  изменением  места  ударения  в  поэтическом  тексте.  Работа  со  словарем

ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть

слова с необычным произношением и ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную

оценку,  как специфика русского языка (например,  книга,  книжка, книжечка,  книжица, книжонка,
книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика  грамматических категорий русского языка  (например,  категории рода,  падежа
имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических
форм  имен  существительных.  Словоизменение  отдельных  форм  множественного  числа  имен
существительных  (например,  родительный  падеж  множественного  числа  слов)  (на  практическом
уровне).  Практическое  овладение  нормами  правильного  и  точного  употребления  предлогов,
образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением)
(на  практическом  уровне).  Существительные,  имеющие  только  форму единственного  или  только
форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить
несогласие; как убедить товарища). 

Особенности  русского  речевого  этикета.  Устойчивые  этикетные  выражения  в  учебно-
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. Особенности устного
выступления. 

Устный  ответ  как  жанр  монологической  устной  учебно-научной  речи.  Различные  виды
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь  предложений  в  тексте.  Практическое  овладение  средствами  связи:  лексический
повтор,  местоименный  повтор.  Создание  текстов-повествований:  заметки  о  посещении  музеев;
повествование об участии в народных праздниках, о путешествии по городам; об участии в мастер-
классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
Создание  текстов-рассуждений  с  использованием  различных  способов  аргументации  (в

рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы

(в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора  и художественных текстов  или их фрагментов

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

128



Резерв учебного времени – 1 ч. 
3класс

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например,

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова,  называющие  предметы  и  явления  традиционной  русской  культуры:  слова,

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта
Русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и  сравнения  (например,  Снегурочка,

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы.

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.
Проектные  задания:  «Откуда  в  русском  языке  эта  фамилия»;  «История  моего  имени  и

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в

произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную

оценку,  как специфика русского языка (например,  книга,  книжка, книжечка,   нижица, книжонка,
книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).

Специфика  грамматических категорий русского языка  (например,  категории рода,  падежа
имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических
форм  имен  существительных.  Словоизменение  отдельных  форм  множественного  числа  имен
существительных  (например,  родительный  падеж  множественного  числа  слов)  (на  практическом
уровне).  Практическое  овладение  нормами  правильного  иточного  употребления  предлогов,
образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением)
(на  практическом  уровне).  Существительные,  имеющие  только  форму единственного  или  только
форму множественного числа (в рамках изученного).

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах,

связанных с народными промыслами.
Создание  текстов-рассуждений  с  использованием  различных  способов  аргументации  (в

рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы

(в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора  и художественных текстов  или их фрагментов

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).
Резерв учебного времени – 1 ч.

Тематическое планирование
№ Название раздела Кол-во

часов
2 класс

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч
1 Слова,  называющие  народные  русские  игры,  забавы,  игрушки  (городки,

салочки,салазки, санки, волчок, свистулька)
1

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1
3 Пословицы,  поговорки,  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с

предметами  иявлениями традиционного  русского  быта:  игры,  утварь,  орудия
труда, еда, одежда

1

4-5 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2
Раздел 2. Язык в действии 5ч

6 Учимся правильно произносить слова 1
7 Наблюдаем за ударением 1
8 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которыхесть слова с необычным произношением и ударением»
1

9 Как сочетаются слова 1
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10 Учимся писать правильно 1
Раздел 3. Секреты речи и текста 6ч

11 Учимся общаться 1
12 Особенности русского речевого этикета 1
13 Спрашиваете? – Отвечаем! 1
14 Как связываются предложения? 1
15-16 Создаём тексты 2

Резервный час
17 Учимся писать красиво 1

ИТОГО 17 ч
3 класс

№ Название раздела Кол-во
часов

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6ч
1 Слова,  связанные  с  особенностями  мировосприятия  и  отношений  между

людьми 
1

2 Традиционная русская культура: что и как называлось 1
3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1
4 Как появлялись названия старинных русских городов 1
5-6 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего

имени ифамилии»
2

Раздел 2. Язык в действии 6ч
7-9 Учимся правильной речи 3
10 Как  много  суффиксов  в  русском  языке!  Какую  интересную  работу  они

выполняют? 
1

11-12 Учимся писать текст без ошибок 2
Раздел 3. Секреты речи и текста 4ч

13 Особенности устного выступления 1
14 Создаём тексты 1
15 Учимся редактировать тексты 1
16 Языковые  особенности  текстов  фольклора  и  художественных  текстов  или

ихфрагментов
1

Резервный час 1
ИТОГО 17 ч

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Литературное  чтение  на  родном
языке» составлена на основе программы общеобразовательных учреждений по учебному
предмету  «Литературное  чтение  на  русском  родном  языке»  Л.В.  Поворознюк,  старшего
преподавателя кафедры дошкольного и начального общего образования г. Барнаула, 2019 г.

(Образовательная система «Школа России», «Перспективная начальная школа»)

Планируемые результаты 
Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском

родном  языке  и  к  чтению  книг;  основы  смолообразования  и  самоопределения;  гражданская
идентичность;  нравственно-этическая  ориентация  в  читаемом;  развитиедружеского  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;
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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).

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;
- 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, изображённые
автором;  этически  оценивать  поступки  персонажей,  формировать  своё  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 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, чувствами героев, опираясь на содержание текста;

- 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,  невысказанные  в  тексте
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять(пояснять) поступки героев,
опираясь на содержание текста;

-  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать
выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами  (только  для  художественных
текстов);

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста ввиде
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  иправила
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)
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Выпускник научится:
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) позаданной

тематике или по собственному желанию;
-  вести  список  прочитанных  книг  с  целью  использования  его  в  учебной  и

внеучебнойдеятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданномуобразцу.
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

учетомкоммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
-  вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного

литературногопроизведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,  например,  рассказывать
известное  литературное  произведение  от  имени  одного  из  действующих  лиц  или
неодушевленногопредмета;

- 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  видемультимедийного  продукта
(мультфильма).

Содержание учебного предмета
Круг чтения. Дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов.
Список рекомендуемых произведений
Атаманов Иван Алексеевич: Заяц-путешественник. Лягушка и Барбос. Ленивый воробей.
Бианки Виталий Валентинович: Хитрый лис и умная уточка и другие
Власов Алексей Валентинович: Мама. Доброта. Я – солдат! Дождик в лесу и другие
Кан Ольга Викторовна: Трудное слово СОБАКА. Покупайте облака
Мокшин Михаил Михайлович: Мы живём на Алтае. Лето. Бывшему воину и другие
Нечунаев Василий Маркович:  Грамотей среди детей. Маленькие радости. Зимняябайка и
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другие
Новичихина Валентина Александровна: Страна Играния. Откуда берутся дети идругие
Свинцов Владимир Борисович: Сказка про яблоньку. Первый снег. Нахальный лягушонок.
Такмакова Ольга Владимировна: Стихи для мамочки. Летняя метель и другие
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна: Новогодняя сказка История знаменитого мышонка.

Гордая слива.
Чебаевский Николай Николаевич: Мальчишки
Юдалевич Марк Иосифович: Алтай. Кто же съел конфеты? Костик-хвостик. Если б вдруг

исчезли книжки. Волшебное слово и другие
Квин Лев Израилевич: Трусишка
Мерзликин Леонид Семёнович: Драчуны
Мокшин  Михаил  Михайлович: Причуды  осени.  Осень.  Библиотека.  Птичья  столовая.

Метелица
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна: Волшебная книга
Новичихина  Валентина  Александровна:В  бабушкином  огороде.  Лесной  проказник

идругие
Ожич (Клишина) Елена Михайловна: Ради любви к искусству
Озолин Вильям Янович: О дворнике, который решил стать...  дворником. Чулан. Ученик

Коровкин. Как я стал для детей писать
Рождественский Роберт Иванович: Алёшкины мысли. Огромное небо
Свинцов Владимир Борисович: Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой

друг Сенька»). Цветок шиповника. Ласточки
Сидоров Виктор Степанович: Димка-буксир
Тихонов Валерий Евгеньевич: Будущий форвард

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 класс

№ Название раздела Кол-во часов
1 М.М. Мокшин «Мой Алтай». М.И. Юдалевич «Алтай» 1
2 А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1
3 А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1
4 А.В. Власов «Доброта». В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1
5 В.Б. Свинцов «Первый снег» 1
6 В.Б. Свинцов «Опять обманула», «Сказка про яблоньку» 1
7 А.В. Власов «Мама». О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1
8 В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1
9 И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1
10 И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 1
11 В.М. Нечунаев «Зимний свет». О.В. Кан «Покупайте облака» 1
12 В.М.  Нечунаев  «Грамотей  среди  детей».  О.В.  Кан  «Трудное  слово

СОБАКА»
1

13 А.В. Власов «Я - солдат». М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1
14 А.В.  Власов  «Дождик в лесу».  О.В.  Такмакова  «Летняя метель».  М.М.

Мокшин «Лето»
1

15 М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1
16 В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1
17 Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1

ИТОГО 17ч
3 класс

№ Название раздела Кол-во часов
1 М.М. Мокшин «Библиотека» 1
2 М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1
3 О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1
4 Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1
5 В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать...дворником» 1
6 В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1
7 В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1
8 В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 1
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9 В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1
10 М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1
11 В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1
12 В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1
13 В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточки» 1
14 Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1
15 Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1
16 Л.И. Квин «Трусишка» 1
17 М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 1

ИТОГО 17 ч.

2.2.2.5. Иностранный язык (английский)
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 

Планируемые результаты
2 класс

В  результате  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  у  учащихся  будут  сформированы  личностные,  метапредметные  и  предметные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностными результатами являются
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание себя гражданином своей страны;
-   осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения  между

людьми;
-  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого

иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы  детской  художественной
литературы, традиции).

Метапредметными  результатами изучения  английского  языка  в  начальной  школе
являются:

-  развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими  при  выполнении  разных  ролей  в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

-   развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать  адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 - развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
-  формирование мотивации к изучению иностранного языка;
-  владение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами  учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты:
В результате изучения иностранного языка на ступени 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 учётом 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
партнёрами;

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные  действия  и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
•  участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;    
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• рассказывать о себе, своей семье, друге.
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.
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 необходимую информацию.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на

образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;   
•  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  отличать буквы от

знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы

произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•  корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•  узнавать  в  письменном и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том  числе

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
•  употреблять в  процессе общения активную лексику в соответствии с  коммуникативной

задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
•  распознавать  в  тексте и  употреблять  в  речи изученные части речи:  существительные с

определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  существительные  в  единственном  и
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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.

3 класс
Личностными результатами являются
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание себя гражданином своей страны;
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-   осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения  между
людьми;

-  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого
иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы  детской  художественной
литературы, традиции).

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
-  развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими  при  выполнении  разных  ролей  в

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
-   развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать  адекватные

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 - развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
-  формирование мотивации к изучению иностранного языка;
-  владение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами  учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты:
В результате изучения иностранного языка на ступени 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 учётом 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
партнёрами;

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные  действия  и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;    
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
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.
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 необходимую информацию.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на

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

4 класс
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Личностными результатами являются
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание себя гражданином своей страны;
-   осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения  между

людьми;
-  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого

иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы  детской  художественной
литературы, традиции).

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
-  развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими  при  выполнении  разных  ролей  в

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
-   развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать  адекватные

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 - развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
-  формирование мотивации к изучению иностранного языка;
-  владение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами  учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты:
В результате изучения иностранного языка на ступени 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 учётом 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
партнёрами;

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные  действия  и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;    
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
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.
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 необходимую информацию.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
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образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и

воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших  школьников  и
включает следующие темы:

Знакомство. С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  произведений:  имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я  и  моя  семья. Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты  характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда,
обувь,  основные  продукты  питания.  Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день  рождения,  Новый
год/Рождество. Подарки.

Мир  моих  увлечений. Мои  любимые  занятия.  Виды  спорта  и  спортивные  игры.  Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что
умеет делать.

Моя школа. Классная комната,  учебные предметы,  школьные принадлежности.  Учебные
занятия на уроках.

Мир  вокруг  меня. Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их  размер,  предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их
характера).  Небольшие произведения  детского фольклора  на  английском языке  (рифмовки,  стихи,
песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В русле говорения 
1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 
 этикетные  диалоги в типичных ситуациях  бытового,  учебно-трудового и межкультурного

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 

 основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  рассказ,  характеристика
(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и  вербально/невербально
реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

              В русле чтения 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные

новые  слова,  находить  в  тексте  необходимую  информацию  (имена  персонажей,  где
происходит действие и т. д.). 

В русле письма
Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное

письмо.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА 
И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания.
Звуко-буквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила  чтения  и
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая  сторона  речи. Адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных
перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые
группы.  Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика  и  речевые
клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру  англоговорящих  стран.
Интернациональные слова (например,  project,  portfolio,  garage,  tennis).  Начальное представление о
способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly,  teen, -ty, -th)  teach –
teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – toplay). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,
вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who,
when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым  (Не speaks English.),  составным именным
(My  family  is  big.)  и  составным  глагольным  (I  like  to  dance.  She  can  skate  well.) сказуемым.
Побудительные предложения в утвердительной  (Help me,  please.) и отрицательной  (Don’t  be  late!)
форме. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.).Предложениясоборотомthere
is/there  are.  Простые  распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом
because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма
глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции “I’d
like to ...”.  Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения),  существительные  с  неопределённым,  определённым  и  нулевым  артиклем.
Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 
Местоимения:  личные (в  именительном и  объектном падежах),  притяжательные,  вопросительные,
указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  Наречия степени (much,  little,
very).  Количественные  числительные  до  100,  порядковые  числительные  до  30.
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран
изучаемого  языка,  некоторыми  литературными  персонажами  популярных  детских  произведений,
сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора
(стихи, песни) на иностранном языке,  элементарными формами речевого и неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными навыками и
умениями:

 пользоваться двуязычным словарем учебника ( в том числе транскрипцией);
 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
 вести словарь (словарную тетрадь)
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
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В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
 совершенствуют  приёмы  работы  с  текстом,  опираясь  на  умения,  приобретённые  на  уроках

родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  данным к  тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают  более  разнообразными  приёмами  раскрытия  значения  слова,  используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения,  например:  начинать  и  завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
 учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием  компьютера  (при  наличии

мультимедийного приложения). 
Общеучебные   и  универсальные  учебные  умения  приобретаются  учащимися  в  процессе

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не
выделяются отдельно в тематическом планировании.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 класс

Содержание курса 
и количество часов, отведенных на тему

Раздел учебника

Знакомство ( с одноклассниками, учителем, имя возраст)

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
английского речевого этикета)
(Всего 10 часов)

My letters! (6ч)
Hello! (2ч) (Starter Module); My 
Birthday! (1ч) (Module 2)

Let’s go! (1ч)

Я и моя семья: члены семьи, их имена внешность. (6ч)

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда (8ч)

Семейные праздники: день рождения. (2ч)
(Всего 16 часов)

Мy family! (2ч) (Module 5) She’s 
got blue eyes! Teddy’s wonderful! 
(4ч) (Module 4)

My holidays! (2ч) (Module 5) 
Yummy Chocolate! My favourite 
food! (6ч) (Module 2)
Food Favourites! Typical Russian 
Food  (Module 2)

My Birthday! (2ч) (Module 2)

Мир моих увлечений. Игрушки. (8ч)

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы.
(Всего 14 часов)

My toys! (5ч) (Module 4) Teddy 
Bear Shops. Old Russian Toys. 
(Module 4)
I can jump! (3ч) (Module 3)

At the circus! (2ч) (Module 3)
My holidays! (2ч) (Module 5)
Showtime! (2ч) (Module 5)
Holidays in Russia (Module 5)

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.
(Всего 4 часа)

My animals! (4ч) (Module 3) 
Pets in Russia (Module 3)

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. 
Их размер, предметы мебели и интерьера. (9 ч)

Времена года. Погода. (5ч)
(Всего 14 часов)|

My Home! (9ч) (Module 1)
Gardens in the UK. Gardens in 
Russia. (Module 1)

It’s windy! Magic Island! (5ч) 
(Module 5)

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие 
сведения: название UK/Russia, домашние питомцы и их 
популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. (5ч)

Gardens in the UK. Gardens in 
Russia. (1ч) (Module 1) 
Food Favourites! (UK) Typical 
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Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время 
совместной игры) (5ч)
(Всего 10 часов)

Russian Food. (1ч) (Module 2)
Pets in Russia. (1ч) (Module 3)

The Town Mouse and the Country 
Mouse (5ч) (Reader, Modules  1- 5)

Teddy Bear. Happy Birthday! Ten 
Little Puppets Sitting on a Wall.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС. (68 ЧАСОВ)
Содержание курса 

и количество часов, отведенных на тему
Раздел учебника

Знакомство ( с одноклассниками, учителем) (1ч) 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
английского речевого этикета) (1ч) 
(Всего2часa)

Welcome Back! (2ч) ( Starter 
Module) 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. (6ч)

Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные 
продукты питания. Любимая еда. (12ч)

Семейные праздники: Рождество. День матери. Подарки. (2ч)
(Всего20часов)

Family Moments ! (6ч) (Module 
2) 
Families near and far! My Family 
Tree! (Module 2)
Family Crest! (Module 6)

Day by Day! (6ч) (Module 8) 
Tesco Superstore (Module 4)
All the things I like (6ч)  (Module
3)
A bite to eat! I scream for ice-
cream! (Module 3)

Merry Christmas, everybody! 
Mother’s Day (2ч) (Special 
Days!) Everybody Likes Presents!
(Module5)

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия (4ч)

Выходной день (в театре животных, доме музее, парке) (4ч) 
(Всего 8 часов)

Come in and Play! (4ч) (Module 
4) Get ready, get set, go! Fun after
school (Module 7)
Cartoon Favourites!  Cartoon 
Time!  (Module 8)

A day off! (4ч) (Module 7)
Grandpa Durov’s Wonderland! 
(Module 5)
House Museums in  Russia 
(Module 6)

Я и мои друзья: увлечения/ хобби, совместные занятия (2ч) 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать. (6ч)
(Всего 8 часа)

A Day off! (2ч) (Module 7) 
Pets in Russia (Module 3)

Furry Friends! (6ч)(Module 5)

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности.
(Всего 6 часов)|

School Days! (6ч) (Module 1)
Schools in the UK. Primary 
schools in Russia. (Module 1)

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 
комнат. Их размер, предметы мебели и интерьера. 
(Всего 8 часов)

Come in and Play in my Room! 
(2ч) (Module 4)
Home, Sweet Home! My House! 
(6ч) (Module 6)

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, 
магазины, животный мир, блюда национальной кухни, школа, 

Schools in the UK. Primary 
Schools in Russia. . (1ч) (Module 
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мир увлечений). (8ч)

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
(8ч)
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения ( в школе, во время 
совместной игры, за столом, в магазине) 
(Всего 16 часов)

1) 
Families near and far! (UK, 
Australia)  Families in Russia (1ч)
(Module 2)
A bite to eat! (UK) I scream for 
ice-cream! (1ч) (Module 3)
Everybody likes presents! (1ч) 
(Module 4)
Animals Down Under! (1ч) 
(Module 5)
British Homes!  House Museums 
in Russia. (1ч) (Module 6)
Get ready, get set, go! (USA) Fun 
after School! (1ч) (Module 7)  
Cartoon Favourites! (USA). 
Cartoon time. (1ч) (Module 8)

The Toy Soldier (8ч) (Reader, 
Modules  1- 8)
We wish you a merry Christmas. I
love you, Lovely Dovey
.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС. (68 ЧАСОВ)
Содержание курса 

и количество часов, отведенных на тему
Раздел учебника

Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс) 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
английского речевого этикета) 
(Всего1час)

Welcome Back! (2ч) ( Starter 
Module) 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, 
черты характера, профессии, увлечения/хобби. (6ч)

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). (4ч)
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. (7ч)

Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. 
Подарки. (1ч)
(Всего18часов)

One Big Happy Family! (3ч) 
(Module 1) 
What Russian children want to be 
(Module 2)
The Animal Hospital!(1ч)   
(Module 2)
Work and play! Work it out! (2ч) 
(Module 2)

Birthday Wishes! (Module 5) 
Happy New Year! (1ч)   (Special 
Days)
The Day of the City!  (Module 5)

Birthday wishes! (Module 5) (2ч)
Happy New Year! (1ч)(Special 
Days!) The Day of the City 
(Module 5)

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия Виды спорта и 
спортивные занятия (2ч)
Мои любимые сказки, комиксы (5ч)

Work and play! (2ч) (Module 2) 
Once upon a time (5ч)  (Module 
6)  The World of Fairy Tales
 (Module 6)
Arthur & Rascal (Cartoon Story, 
Modules 1-8)
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Выходной день ( в зоопарке, парке аттракционов, кинотеатре) 
(9ч) 
(Всего16 часов)

Funny Animals! (2ч)
Wild about Animals! (4ч) 
(Module 4)
A Walk in the Wild! (Module 4)
All our yesterdays! (1ч) (Module 
5)
The best of times! (2ч) (Module 
7)
Alton towers (Module 7)
Florida Fun! Travelling is Fun! 
(Module 8)

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, увлечения/ хобби. 
Совместные занятия (Всего6 часов)

My Best Friend! (2ч) (Module 1)  
Magic Moments  (2ч)  (Module 7)

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности, 
школьные праздники.
(Всего2 часа)
|

Back Together! (1ч) (Starter 
Module)
The days we remember (1ч)  
(Module 1)

Мир вокруг меня. Мой город, деревня, дом: предметы мебели 
и интерьера. (2 ч)

Природа. Любимое время года.
Погода. Путешествия. (6ч)
(Всего 2 часов)

The Animal Hospital! (1ч) 
(Module 2)
One Big Happy Family! (1ч) 
(Module 1)
Russian Millionaire cities 
(Module 1)

Good times ahead! (2ч) Hello, 
sunshine! (4ч) (Module 8)
Travelling is Fun! (Module 8)

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие 
сведения: названия, столица, животный мир, блюда 
национальной кухни, школа, мир увлечений). (7ч)

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения ( в школе, во время 
совместной игры, за столом, в магазине) (10ч)
(Всего 17 часов)

English-speaking countries of  the 
world; Russian millionaire  cities 
(1ч) (Module 1) 
A day in my life (USA). What 
Russian children want to be. (1ч) 
(Module 2)
What’s for pudding? (UK) what 
would you like for your tea? (1ч) 
(Module 3)
A walk in the wild! (Australia)/ 
Animals need your help! (1ч) 
(Module 4)
The Day of the city! (1ч) (Module
5)
Alton Towers  (USA) The days we
remember (1ч) (Module 7)
Florida Fun! (USA)  Travelling is 
Fun! (1ч) (Module 8)  April Fools’
Day (Special Days) (1ч)

The Story behind the rhyme! 
(UK/USA) The World of Fairy 
Tales. (1ч) (Module 6)
Goldilocks and the Three Bears. 
(8ч) (Reader, Modules  1- 8)
Tell the Tale! The Hare and the 
Tortoise (1ч) (Module 6)
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2.2.2. 6. Математика
Математика Рабочие программы.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
1.  Обеспечение  личностного  развития  обучающихся,  включая  становление  их  российской
идентичности,  формирование  представлений  о  месте  Российской  Федерации  в  мире,  её
исторической роли, культурном и технологическом развитии.
2.Освоениеначальныхматематическихзнаний—
пониманиезначениявеличиниспособовихизмерения;использованиеарифметических  способов
для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические
задачисредствамиматематики;работасалгоритмамивыполненияарифметическихдействий.
3.Формированиефункциональнойматематическойграмотности  младшего  школьника,  которая
характеризуется  наличием  у  него  опыта  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических  задач,  построенных  на  понимании  и  применении  математических  отношений
(«часть-целое»,  «больше-меньше»,  «равно-
неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий,зависимостей(работа,движение,продолжи
тельностьсобытия).
4.Обеспечениематематическогоразвитиямладшегошкольника—
формированиеспособностикинтеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображения,матема
тическойречи;умениестроитьрассуждения,выбиратьаргументацию,различатьверные(истинные)инев
ерные(ложные)утверждения,вестипоискинформации(примеров,основанийдляупорядочения,вариант
овидр.).
5.Становлениеучебно-познавательныхмотивовиинтересакизучению математики и
умственному труду; важнейших
качествинтеллектуальнойдеятельности:теоретическогоипространственного  мышления,
воображения,  математической  речи,  ориентировки  в  математических  терминах  и  понятиях;
прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни.

1 класс
Планируемые результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Гражданско-патриотическое  воспитание:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
— уважение к своему и другим народам;
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений.
Духовно-нравственное воспитание:
— признание индивидуальности каждого человека;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального
вреда другим людям. 
Эстетическое воспитание:
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
— соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа  жизни  в
окружающей среде (в том числе информационной);
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:
— осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности,
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интерес к различным профессиям.
Экологическое воспитание:
— бережное отношение к природе;
— неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценность научного познания:
— первоначальные представления о научной картине мира;
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в
познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные
1) базовые логические действия:
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
— определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать  предложенные
объекты;
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях
на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
— выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе
предложенного алгоритма;
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;
— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,
ситуации;
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);
— проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);
— формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
— выбирать источник получения информации;
— согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,
представленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
— соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при
поиске информации в сети Интернет;
— анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в
соответствии с учебной задачей;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Коммуникативные
1) общение:
— воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и
условиями общения в знакомой среде;
— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и
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дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
— готовить небольшие публичные выступления;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
— формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом  участия  в
коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного  формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Регулятивные
1) самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;
— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;
— выполнять арифметические действия сложение и вычитание в пределах 20;
— называть  и  различать  компоненты  действий  сложения  (слагаемые,  сумма)  и  вычитания
(уменьшаемое, вычитаемое, разность);
— решать  текстовые  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание:  выделять  условие  и
требование (вопрос), записывать решение (в виде арифметического действия) и ответ;
— сравнивать  объекты  по  длине,  устанавливая  между  ними  соотношение  длиннее/короче
(выше/ниже, шире/уже);
— знать  и  использовать  единицы  длины:  сантиметр,  дециметр  и  соотношение  между  ними;
измерять длину отрезка;
— измерять длину отрезка с помощью линейки, сравнивать длины на основе измерения;
— различать число и цифру, текст и текстовую задачу;
— распознавать геометрические фигуры: куб, шар; круг, треугольник, прямоугольник (квадрат),
прямую, отрезок, точку;
— изображать  с  помощью  линейки  геометрические  фигуры:  отрезок,  прямую,  треугольник,
прямоугольник (квадрат), многоугольник;
— устанавливать  между  объектами  соотношения:  слева/справа,  сверху/снизу,  дальше/ближе,
между, перед/за, над/под; распознавать объект и его отражение;
— на  нелинованной  бумаге  изображать  от  руки  и  с  помощью  инструментов  треугольник,
многоугольник, круг;
— на клетчатой бумаге копировать изображения, составленные из точек и отрезков;
— распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  элементарные  логические
высказывания;
— группировать  (классифицировать)  объекты  по  заданному  признаку  или  самостоятельно

146



установленному  признаку;  находить  и  называть  закономерности  в  ряду  объектов  повседневной
жизни;
— различать строки и столбцы таблицы, читать таблицы (из двух-трёх столбцов), вносить одно-
два данных в таблицу, извлекать одно или несколько данных из строки, столбца.

2 класс
Планируемые результаты освоения предмета

В  ходе  освоения  математического  содержания  обеспечиваются  условия  для  достижения
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты

Гражданско-патриотическое воспитание:
-становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России;
-осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности;
-сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая;
-уважение к своему и другим народам
- 
первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,уваженииидост
оинствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения и правилахмежличностныхотношений.

Духовно-нравственноевоспитание:
-признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;
-проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности;
-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям.

Эстетическоевоспитание:
-уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,  восприимчивость  к  разным  видам
искусства, традициямитворчествусвоегоидругихнародов;
-стремление к самовыражению в разных видах художественнойдеятельности.

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия
:

-соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и
другихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной);
-бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью.

Трудовоевоспитание:
-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к 
результатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофе
ссиям.

Экологическоевоспитание:
-бережноеотношениекприроде;
-неприятиедействий,приносящихейвред.

Ценностьнаучногопознания:
-первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира;

-
познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвп
ознании.

Метапредметные результаты

Познавательные
1) Базовыелогическиедействия:

-сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии;
-объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
-определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты;
-находить  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимработникомалг
оритма;
-выявлять  недостаток  информации  для  решения
учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма;
-устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,поддающихся  непосредственному
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наблюдению или знакомыхпоопыту,делатьвыводы;
2) Базовыеисследовательскиедействия:

-определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта  (ситуации)  на  основе
предложенных педагогическим работником вопросов;
-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;
-сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее  подходящий  (на  основе
предложенных критериев);
-проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению  особенностей
объекта изучения исвязей между объектами (часть — целое, причина — следствие);
-формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствамина  основе  результатов  проведённого
наблюдения (опыта, измерения,классификации,сравнения,исследования);
-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных
ситуациях;

3) Работасинформацией:
-выбирать источник получения информации;
-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную
в явном виде;
-распознавать  достоверную  и  не  достоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основании
предложенного педагогическим работником способа её проверки;
-соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при
поиске информации в сети Интернет;
-анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,  звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Коммуникативные
1) общение:

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения в знакомойсреде;
-проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и
дискуссии;
-признавать возможность существования разных точек зрения;
-корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
-готовить небольшие публичные выступления;
-подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления;

2) совместнаядеятельность:
-формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели
(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновеп
редложенногоформата планирования, распределения промежуточных шаговисроков;
-принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:
распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;
-проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;
-ответственно выполнять свою часть работы;
-оценивать свой вклад в общий результат;
-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныеобразцы.

Регулятивные
1) самоорганизация:

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
-выстраивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:
-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа впределах100;
-находить  число  большее/меньшее  данного  на  заданное
число,большееданногочиславзаданноечислораз(впределах100);
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-устанавливать  и  соблюдать  порядок  при  вычислении  значения  числового  выражения  (со
скобками/без скобок), содержащегодействиясложениеивычитаниевпределах100;
-выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитаниевпределах100—устно  и  письменно;
умножение и деление в пределах 50 устно с использованием таблицы умножения;
-называть  и  различать  компоненты  действий  умножение  (множители,  произведение);
деление(делимое, делитель, частное);
-находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
-устанавливать  и  соблюдать  порядок  при  вычислении  значения  числового  выражения  (со
скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах100;
-знать и использовать единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени
(минута, час),стоимости (рубль, копейка); уметь преобразовывать одни единицы данных величин в
другие;
-определять время с помощью часов;
-сравнивать  величины длины,  массы, времени,  стоимости,  устанавливая между ними  соотношение
«больше/меньше на»;
-выполнять прикидку и оценку результата измерений;
-решать  текстовые  задачи  в  одно-два  действия:  представлять  задачу  (краткая  запись,  рисунок,
таблица  или  другаямодель),  планировать  ход  решения,  оформлять  его  в  виде  арифметического
действия/действий, записывать ответ;

-различать и называть геометрические фигуры: прямой угол;ломаную, многоугольник; выделять среди
четырёхугольников прямоугольники, квадраты;
-изображать ломаную, многоугольник; использовать для выполнения построений линейку, угольник;
-чертить  на  клетчатой  бумаге  прямой  угол,  прямоугольник  с  заданными  длинами  сторон;
использовать для выполнения построений линейку;
-находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев,периметрпрямоугольника(квадрата);
-распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»;
проводить одно-двух шаговые логические рассуждения и делать выводы;
-находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур);
-представлять  информацию  в  заданной  форме:  дополнятьтекст  задачи  числами,  заполнять
строку/столбец  таблицы,  указывать  числовые  данные  на  рисунке(  изображении  геометрических
фигур).

3 класс

Планируемые результаты освоения предмета:
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Гражданско-патриотическое  воспитание:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
— уважение к своему и другим народам;
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений.
Духовно-нравственное воспитание:
— признание индивидуальности каждого человека;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального
вреда другим людям. 
Эстетическое воспитание:
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
— соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа  жизни  в
окружающей среде (в том числе информационной);
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— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:
— осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности,
интерес к различным профессиям.
Экологическое воспитание:
— бережное отношение к природе;
— неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценность научного познания:
— первоначальные представления о научной картине мира;
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в
познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные
1) базовые логические действия:
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
— определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать  предложенные
объекты;
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях
на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
— выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе
предложенного алгоритма;
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;
— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,
ситуации;
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);
— проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);
— формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
— выбирать источник получения информации;
— согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,
представленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
— соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при
поиске информации в сети Интернет;
— анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в
соответствии с учебной задачей;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Коммуникативные
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1) общение:
— воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и
условиями общения в знакомой среде;
— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и
дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
— готовить небольшие публичные выступления;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
— формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом  участия  в
коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного  формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Регулятивные
1) самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 
пределах 1000);
— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 
пределах 1000 — письмен- но); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 устно и 
письменно);
— выполнять умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;
— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 
(со скобками/без скобок), содержащего действия сложение, вычитание, умножение и деление;
— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения и 
умножения;
— находить неизвестный компонент арифметического действия;
— использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 
преобразовывать одни единицы величины в другие;
— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 
длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 
продолжительность события;
— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 
соотношение «боль/меньше на/в»;
— называть, находить доли величины (половина, четверть); сравнивать величины, выраженные 
долями;
— решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле;
— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 
определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение и
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вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число;
— решать задачи в одно-два действия: представлять текст за- дачи, планировать ход решения, 
записывать решение и ответ;
— анализировать решение (искать другой способ решения); оценивать ответ (устанавливать его 
реалистичность, проверять вычисления);
— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 
многоугольник на заданные части;
— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);
— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 
используя правило/алгоритм;
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 
«некоторые», «и», «каждый»,
«если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-
двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;
— классифицировать объекты по одному-двум признакам;
— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 
повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);
— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;
— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 
алгоритму .
Часы «Резерва» использовали в разделе «Числа и действия над ними», т.к. в проекте не 
предусмотрены часы на изучение табличных случаев умножения и деления. 

4 класс
Планируемые  результаты  освоения  предмета

  Младший  школьник  достигает  планируемых  результатов  обучения  в  соответствии  со
своими  возможностями  и  способностями
.Наегоуспешностьоказываютвлияниетемпдеятельностиребёнка,  скорость  психического
созревания,  особенности  формирования  учебной  деятельности  (способность  к
целеполаганию,готовностьпланироватьсвоюработу,самоконтрольит.д.)

Планируемые  результаты освоения  программы по  математике,  представленные  по  годам
обучения,  отражают,  в  первую  очередь,предметныедостиженияобучающегося
.Такжеонивключают  отдельные  результаты  в  области  становления  личностныхи
метапредметных  действий  и  умений,  которые  могут  быть  достигнутынаэтомэтапеобучения
.Темсамымподчёркивается,что  становление  личностных  новообразований  и
универсальныхучебных  действий  осуществляется  средствами
математическогосодержаниякурса.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Гражданско-патриотическое воспитание:

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине-России;
— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности;
— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая;

— уважениексвоемуидругимнародам;
— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,уваженииидос

тоинствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-вилахмежличностныхотношений.
Духовно-нравственноевоспитание:

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;
— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности;
— неприятие любых форм поведения,  направленных на причинение физического и морального

вреда другим людям.Эстетическоевоспитание:
— уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  куль-туре,  восприимчивость  к  разным  видам

искусства, традициямитворчествусвоегоидругихнародов;
— стремление к самовыражению в разных видах художествен-нойдеятельности.

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия
:

— соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и
другихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной);

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью.
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Трудовоевоспитание:
— осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и  бережное

отношение  к
результатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофе
ссиям.

Экологическоевоспитание:
— бережноеотношениекприроде;
— неприятиедействий,приносящихейвред.

Ценностьнаучногопознания:
— первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира;
—

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвп
ознании.

Метапредметные результаты
Познавательные
4) базовыелогическиедействия:

— сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии;
— объединять части объекта (объекты) по определённому при-знаку;
— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты;
— находить  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимработникомалг
оритма;

— выявлять недостаток информации для решения учебной(практической)задачи на основе предложенного
алгоритма;

— устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся  непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

5) базовые исследовательские действия:
— определять  разрыв  между  реальным  и  желательным

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов;
— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;
— сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее  подходящий  (на  основе

предложенных критериев);
— проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению  особенностей

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);
— формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательства  мина  основе  результатов  проведённого

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуац

иях;
6) работа с информацией:

— выбирать источник получения информации;
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в

явном виде;
— распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основании

предложенного педагогическим работником способа её проверки;
— соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при
поиске информации в сети Интернет;

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные

3) общение:
— воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и

условиями общения в знакомой среде;
— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и

дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек  зрения;

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
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— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);
— готовить не большие публичные выступления;

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления;
4) совместная деятельность:

— формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели
(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосно
вепредложенногоформата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Регулятивные
3) самоорганизация:

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляпо-лучениярезультата;
— выстраивать последовательность выбранных действий;

4) самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/ неудач  учебной деятельности;

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
—

Предметные результаты

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;
— выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  (в  пределах  100  — устно,  с
многозначными числами — письменно), умножение и деление (на однозначное число, в пределах 100
— устно, на двузначное число, многозначные — письменно); деление с остатком;
— вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего действия
сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;
— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;
— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата
по критериям: достоверность (реальность),  соответствие правилу/алгоритму,  а так- же с помощью
калькулятора;
— находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления;
— использовать  при решении задач  единицы длины (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,
километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя,
месяц,  год,  век),  вместимости  (литр),  стоимости  (копейка,  рубль),  площади  (квадратный  метр,
квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);
— преобразовывать одни единицы массы в другие; преобразовывать одни единицы времени в
другие; преобразовывать одни единицы длины в другие;
— знать и использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения
между скоростью,
временем и пройденным путём, между производительностью, временем и объёмом работы;

— решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование заданных величин,
выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления
и используя  при необходимости вычислительные устройства,  оценивать  полученный результат  по
критериям: достоверность/реальность, соответствие условию;
— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.
п.), в том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц,
схем),  находить  и  оценивать  различные  способы  решения,  использовать  подходящие  способы
проверки;
— определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов  массу  предмета,  температуру
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(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с
помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений;
— находить долю величины, величину по её доле;
— различать,  называть  геометрические  фигуры:  окружность,  круг;  изображать  с  помощью
циркуля и линейки окружность заданного радиуса;
— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса,
пирамиды;
— выполнять  разбиение  (показывать  на  рисунке,  чертеже)  простейшей  составной  фигуры  на
прямоугольники  (квадраты);  находить  периметр  и  площадь  фигур,  составленных  из  двух-трёх
прямоугольников (квадратов);
— распознавать в  простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость
(пол, стену);
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;
— приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий
ложное утверждение;
— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с
использованием изученных связок;
— классифицировать  объекты  по  заданным/самостоятельно  установленным  одному-двум
признакам;
— извлекать  и  использовать  для  выполнения  заданий  и  решения  задач  информацию,
представленную в простейших
столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира
(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-
лист, объявление);
— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
— использовать  формализованные  описания  последовательности  действий  (алгоритм,  план,
схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма.

Календарно-тематическое планирование по математике в 1 -х  классах
количество недельных часов  - 4 ч, 
годовых  часов -132ч.

№
урока

Тема раздела, урока Прак-
тичес-кая

часть

1
Расположение предметов и объектов по отношению к наблюдателю, к 
другому предмету. Счёт предметов (с использованием количественных и 
порядковых числительных).

2
Расположение предметов и объектов по отношению к наблюдателю, к 
другому предмету: слева/справа, 
сверху/снизу. Объект и его отражение.

3
Расположение предметов и объектов по отношению к наблюдателю, к 
другому предмету: раньше/позже, сначала/потом.  Объект и его отражение.

4 Работа с информацией. Сравнение двух и более предметов.

5 Сравнение чисел. «На сколько больше?»

6 Сравнение чисел. «На сколько меньше?»
7 Работа с информацией. Нахождение и называние закономерностей в ряду.

8
Расположение предметов и объектов по отношению к наблюдателю, к 
другому предмету.

9 Чтение и запись чисел. Число и цифра 1
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10 Чтение и запись чисел. Число и цифра 2.Как получить число 2. 
11 Чтение и запись чисел. Число и цифра 3.Как получить число 3. 
12 Знаки арифметических действий.
13 Чтение и запись чисел. Число и цифра 4.

14
Сравнение длин на основе измерения.  Длиннее. Короче. Одинаковые по 
длине.

15 Чтение и запись чисел. Число и цифра 5.

16 Чтение и запись чисел. Число и цифра 5. Состав числа 5 из двух слагаемых.

17 Работа с информацией. Чтение таблицы. 

18 Геометрические фигуры. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Луч
19 Геометрические фигуры. Ломаная линия. 

20
Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением 
представлений о числе в практических ситуациях. Распознавание 
геометрических  фигур. 

21 Знаки сравнения.
22 Сравнение чисел. Равенство. Неравенство.
23 Геометрические фигуры. Многоугольник.
24 Чтение и запись чисел. Числа и цифры 6, 7.

25
Чтение и запись чисел. Числа и цифры 6,7. Распознавание геометрических 
фигур.

26 Чтение и запись чисел. Числа и цифры 8, 9.

27
Чтение и запись чисел. Числа и цифры 8, 9. Распознавание геометрических 
фигур.

28 Чтение и запись чисел. Число 10. 

29
Чтение и запись чисел. Числа от 1 до 10. Изображение отрезка с помощью 
линейки.

30 Измерение длины. Единицы длины: сантиметр. 
31 Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Сравнение отрезков. 
32 Чтение и запись чисел. Число и цифра 0. 
33 Чтение и запись чисел. Число и цифра 0. Свойства 0.

34
Работа с информацией. Верные(истинные) и неверные(ложные) 
элементарные логические высказывания. Чтение таблицы.

35 Работа с информацией. Нахождение и называние закономерностей в ряду.

36 Распознавание геометрических фигур.

37
Сложение и вычитание чисел с использованием числовой ленты.  □+1, □ – 
1.

38
Сложение и вычитание чисел с использованием числовой ленты.    □ + 1 + 
1, □ – 1 – 1.

39
Сложение и вычитание чисел с использованием числовой ленты.    □ + 2, □ 
– 2..

40 Слагаемые. Сумма. Использование этих терминов при чтении записей.

41
Текстоваязадача:структурныеэлементы, составление текстовой задачи по 
образцу.

42
Текстоваязадача. Представление условия задачи в виде рисунка, схемы или 
другой модели.

43 Сложение и вычитание чисел.  Составление таблицы □ ± 2.
44 Сложение и вычитание чисел.  Прибавление и вычитание по 2.

45
Текстовая задача. Представление о текстовых задачах на увеличение 
(уменьшение) числа на некоторое число.

46
Предметное моделирование заданной фигуры из палочек. Сложение и 
вычитание чисел в пределах 10. 

47 Работа с информацией. Чтение таблицы, внесение данных в таблицу. 
48 Сложение и вычитание чисел.  □ + 3, □ – 3. Приёмы вычислений.

156



49 Сложение и вычитание чисел.  □ + 3, □ – 3. Приёмы вычислений.
50 Работа по различению и сравне- нию длины отрезков.
51 Сложение и вычитание чисел.  Составление таблицы □ ± 3.
52 Сложение и вычитание чисел.  Прибавление и вычитание по 3.

53
Обобщение представлений о текстовой задаче, решаемых с помощью 
действий сложения и вычитания.

54
Текстовые задачи. Дополнение условия задачи числом, постановка 
вопросов, запись решения задачи в таблице.

55
Работа с информацией. Нахождение и называние закономерности в ряду 
объектов повседневной жизни.

56 Сложение и вычитание чисел в пределах 10.

57
Сравнение практических (житейских) ситуаций, требующих записи одного 
и того же арифметического действия, разных арифметических действий

58 Распознавание геометрических фигур. Сравнение отрезков.

59 Проверочная работа
П/р № 1

60 Решение задач. Запись решения и ответа задачи.

61
Запись, чтение, приведение примера (с помощью учителя или по образцу), 
иллюстрирующего смысл арифметического действия.

62 Изображение от руки геометрических фигур. Анализ изображения (узора).

63 Контрольная работа №1 
К/р № 1

64
Соотнесение текста задачи и её модели. Задачи на увеличение числа на 
несколько единиц (с двумя множествами предметов).

65
Нахождение значения суммы и разности  с использованием числовой ленты
□ ± 1, □ ± 2, □ ± 3.

2 часть

66 Составление числовых равенств по рисунку и схеме.
67 Составление числовых равенств по рисунку и схеме.
68 Сложение и вычитание чисел.  □ + 4, □ – 4. Приёмы вычислений.

69
Текстоваязадача. Представление условия задачи в виде рисунка, схемы или 
другой модели.

70 Решение текстовых задач на разностное сравнение чисел. 

71 Сложение и вычитание чисел.  Составление таблицы □ ± 4. 
72 Сложение и вычитание чисел в пределах 10.

73
Использование переместительного свойства сложения при нахождении 
суммы 

74
Использование переместительного свойства сложения при нахождении 
суммы.

75
Сложение и вычитание чисел.  Составление таблицы □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ +
8, □ + 9. Сравнение длин отрезков на основе измерения.

76 Нахождение суммы и разности чисел на основе состава числа

77 Решение задач в одно действие, запись решения, ответа задачи
78 Решение задач в одно действие, запись решения, ответа задачи

79
Работа с информацией. Верные(истинные) и неверные(ложные) 
элементарные логические высказывания.

80 Нахождение суммы и разности чисел на основе состава числа
81 Вычитание как действие обратное сложению. 
82 Вычитание как действие обратное сложению.
83 Соотнесение текста задачи и её модели.

84
Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Использование этих терминов при 
чтении записей

85 Нахождение значения разности на основе состава чисел 6, 7. 

86
 Нахождение значения разности на основе состава чисел 6, 7. Вычитание 
вида 6 – □, 7 – □.
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87 Нахождение значения разности на основе состава чисел 8, 9. 

88 Изображение отрезка с помощью линейки

89
Нахождение значения разности на основе состава числа10. Вычитание вида
10 – □,

90 Работа с информацией. Чтение таблицы, внесение данных в таблицу.

91 Сравнение отрезков по длине.
92 Изображение геометрических фигур с помощью линейки.
93 Проверочная работа Пр. р.№ 2

94
Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел. Названия и 
последовательность чисел второго десятка.

95
Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел. Образование 
чисел из одного десятка и нескольких единиц. Работа с информацией . 
Группировка объектов по самостоятельно установленному признаку.

96 Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел.

97 Единицы длины: дециметр. Соотношение дециметра и сантиметра.

98
Обсуждение приемов сложения и вычитания, основанные на знании 
нумерации

99 Нахождение значения суммы и разности на основе состава числа.

100 Работа с информацией.Сравнение двух или более предметов.

101
Контрольная работа по теме: «Нумерация  чисел в пределах 20»

К.р.№ 2

102 Решение текстовой задачи. Преобразование условия и вопроса задачи. 

103 Решение текстовой задачи. Преобразование условия и вопроса задачи. 

104
Решение текстовой задачи. Объяснение выбора арифметического действия 
для решения,

105
Решение текстовой задачи с помощью раздаточного материала. Объяснение
выбора арифметического действия для решения, иллюстрация хода 
решения.

106
Сложение чисел в пределах 20 по частям. Общий прием сложения 
однозначных чисел с переходом через десяток

107
Единицы длины, соотношение между ними. Сложение чисел в пределах 20 
на основе состава числа: □ + 2, □ + 3. 

108 Сложение чисел в пределах 20.на основе состава числа: □ + 4.
109 Сложение чисел в пределах 20. на основе состава числа: □ + 5.
110 Сложение чисел в пределах 20. на основе состава числа: □ + 6.
111 Сложение чисел в пределах 20. на основе состава числа: □ + 7.

112
Работа с информацией . Группировка объектов по самостоятельно 
установленному признаку. Сложение чисел в пределах 20. на основе 
состава числа: □ + 8, □ + 9.

113 Сложение чисел в пределах 20. на основе состава числа. Таблица сложения.

114 Сложение чисел в пределах 20. на основе состава числа. Таблица сложения.

115
Работа с информацией. Верные (истинные) и неверные (ложные) 
элементарные логические высказывания.

116
Работа с информацией. Упорядочение математических объектов с опорой 
на рисунок, сюжетную ситуацию

117
Вычитание чисел в пределах 20 по частям. Общий приём вычитания с 
переходом через десяток. Предметное моделирование заданной фигуры из 
других геометрических фигур.
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118 Вычитание чисел в пределах 20. на основе состава числа: 11 – □.

119 Вычитание чисел в пределах 20. на основе состава числа: 12 – □.

120
Единицы длины, соотношение между ними. Вычитание чисел в пределах 
20. на основе состава числа: 13 – □. 

121
Распознавание геометрических фигур. Вычитание чисел в пределах 20. на 
основе состава числа: 14 – □. 

122 Вычитание чисел в пределах 20. на основе состава числа: 15 – □.

123 Вычитание чисел в пределах 20. на основе состава числа: 16 – □.

124  Вычитание чисел в пределах 20. на основе состава числа: 17 – □, 18 – □

125
Работа с информацией. Верные (истинные) и неверные (ложные) 
элементарные логические высказывания.

126 Проверочная работа 
127 Резерв. Итоговое повторение
128 Резерв. Итоговое повторение

129
Контрольная  работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 
20»

130 Резерв. Итоговое повторение
131 Резерв. Итоговое повторение
132 Резерв. Итоговое повторение

Календарно-тематическое планирование по математике 
во 2-х классах

Количество недельных часов  - 4
годовых  часов– 136

№
урока

Тема раздела,  урока
Практиче

ская
часть

1 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный прин- цип  
десятичной записи чисел.

2 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный прин- цип 
десятичной записи чисел.

3 Устная и письменная работа с  числами.  Числа от 1 до 100. Счет десятками
4 Устная и письменная работа с  числами.  Образование, чтение и запись чисел 

от 20 до 100.
5 Разрядный принцип десятичной записи чисел. Поместное значение цифр. 

Запись равенства, неравенств.
6 Устная и письменная работа с  числами. Однозначные и двузначные числа
7 Измерение длины. Единица длины: миллиметр. 
8 Измерение длины. Единица длины: миллиметр 
9 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел. Число 100
10 Измерение длины. Единица длины: метр. Таблица единиц длины. 
11 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Сложение и вычитание 

вида 30+5, 35-5, 35-30
12 Обсуждение возможности представления числа разными способами. Замена 

двузначного числа суммой разрядных слагаемых
13  Величины. Сравнение предметов по стоимости. Рубль. Копейка. 
14 Сравнение предметов по массе (единица массы—килограмм).
15 Классификация объектов по заданному или самостоятельно установ- ленному 

признаку.
16

Проверочная работа 
Резерв
Пр/р
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17 Представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 
Решение и составление задач, обратных заданной

18 Геометрические фигуры. Сумма и разность отрезков
19 Представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели 

Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого. 
20 Представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели 

Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого.
21 Представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели 

Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого.
22 Соотношение между единицами величины Единицы времени – час, минута. 

Соотношение 1 ч = 60 мин.
23 Геометрические фигуры. Нахождение длины ломаной. 
24 Геометрические фигуры. Нахождение длины ломаной.
25 Числа и действия над ними. Порядок выполнения  действий в числовых 

выражениях. Скобки
26 Числа и действия над ними. Использование скобок в записи числового 

выражения. Числовое выражение
27 Сравнение чисел в пределах 100.Сравнение значений числовых выражений
28 Вычисление  периметра прямоугольника. 
29 Сложение и вычитание двузначных чисел. Сочетательное свойство сложения
30 Сложение и вычитание двузначных чисел. Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения.
31 Сложение и вычитание двузначных чисел. Применение переместительного и

сочетательного свойств сложения.
32

Контрольная работа №1 по теме «Числа от 1 до 100. Нумерация.»    
Резерв
К.р. № 1

33 Распознавание и изображение геометрических фигур: луча, угла, прямого 
угла.

34 Графические и измери- тельные действия при учёте взаимного рас- положения
фигур или их частей при изображении, сравнение с образцом.

35 Распознавание и изображение гео- метрических фигур: прямоугольника 
(квадра- та), ломаной, многоугольника.

36 Графические и измери- тельные действия при учёте взаимного рас- положения
фигур или их частей при изображении, сравнение с образцом.

37 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 
переходом  через разряд.

38 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Приемы сложения вида 
36+2, 36+20, 60+18

39 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Приемы вычитания вида 
36-2, 36-20

40 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Приемы сложения вида 
26+4

41 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Приемы вычитания вида 
30-7

42 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100.  Приемы вычитания вида
60-24

43 Запись решения и ответа задачи.Запись решения задачи в виде выражения
44 Запись решения и ответа задачи. Запись решения задачи в виде выражения
45 Нахождение закономерности в ряду чисел, геометрических фигур
46 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100.  Приемы сложения вида 

26+7
47 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100.  Приемы вычитания вида

35-7
48 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100.  Приемы сложения и 

вычитания.
49 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100.  Приемы сложения и 

вычитания.
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50 Конструирование геометрической фигуры из бумаги по заданному правилу 
или образцу

51 Нахождение закономерности в ряду чисел,  объектов повседневной жизни и 
объяснение с использованием математической терминологии.

52 Числа и действия над ними. 
53 Числа и действия над ними. 
54 Числа и действия над ними. 
55 Устные и письменные приёмы вычислений. 
56 Устные и письменные приёмы вычислений. 
57 Устные и письменные приёмы вычислений. 
58 Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания.
59 Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания.
60 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны.
61 Использование различных источников информации при определении 

размеров и протяжён- ностей
62

Контрольная работа № 2 по теме «Устные приемы сложения и вычитания»
Резерв

К.р. № 2
63 Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия.
64 Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия.
65 Сложение и вычитание двузначных чисел. Приемы сложения двузначных 

чисел без перехода через десяток вида 45+23
66 Сложение и вычитание двузначных чисел. Приемы вычитания двузначных 

чисел без перехода через десяток вида 57-26
67 Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Проверка сложения и вычитания   
68 Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Проверка сложения и вычитания  
69 Распознавание и изображение геометрических фигур. Угол. Виды углов 

(прямой, тупой, острый). 
70 Измерение расстояний с использованием заданных или самостоятельно 

выбранных единиц. Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, на 
нелинованной и клетчатой бумаге.

71 Сложение и вычитание двузначных чисел. Приемы сложения двузначных 
чисел с переходом через десяток вида 37+48

72 Сложение и вычитание двузначных чисел. Приемы сложения двузначных 
чисел с переходом через десяток вида 37+53

73 Нахождение длины ломаной, периметра многоугольника.
74 Распознавание и изображение геометрических фигур. Прямоугольник
75 Сложение и вычитание  двузначных чисел. Приемы сложения двузначных 

чисел с переходом через десяток вида 87+13
76 Письменные приемы сложения и  вычитания двузначных чисел с переходом 

через десяток
77 Сложение и вычитание  двузначных чисел. Приемы вычитания двузначных 

чисел с переходом через десяток вида 40-8
78 Сложение и вычитание  двузначных чисел. Приемы вычитания двузначных 

чисел с переходом через десяток вида 50-24
79 Сложение и вычитание  двузначных чисел. Приемы вычитания двузначных 

чисел с переходом через десяток вида 52-24
80 Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией. Решение текстовых задач.
81 Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией.

Проверка полученного ответа
82 Геометрические фигуры. Свойства противоположных сторон прямоугольника 
83 Геометрические фигуры. Свойства противоположных сторон прямоугольника
84 Распознавание и изображение геометрических фигур. Квадрат.
85 Распознавание и изображение геометрических фигур. Квадрат.
86 Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному  
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признаку.
87

Проверочная работа
Резерв
Пр/р

88 Числа и действия над ними. Умножение. Конкретный смысл умножения. Знак 
действия умножения 

89 Числа и действия над ними. Умножение. Конкретный смысл умножения. Знак 
действия умножения

90 Числа и действия над ними. Связь умножения со сложением
91 Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

умножение.
92 Нахождение периметра прямоугольника, квадрата.
93 Использование правил  умножения 1 и 0
94 Компоненты действия умножения.
95 Компоненты действия умножения.
96 Переместительное свойство умножения
97 Переместительное свойство умножения
98 Деление как операция , обратная умножению. Конкретный смысл действия 

деления
99 Деление как операция ,  обратная умножению. Конкретный смысл действия

деления.
100 Контрольная  работа  №  3  по  теме  «Письменные  приемы  сложения  и

вычитания»
Резерв
К.р. № 3

101 Деление как операция, обратная умножению
102 Деление как операция, обратная умножению
103  Решение текстовых задач и практических заданий в один- два шага.
104 Компоненты действия деления
105 Числа  и  действия  над  ними.  Связь  между  компонентами  и  результатом

умножения
106 Числа  и  действия  над  ними.  Прием  деления,  основанный  на  связи  между

компонентами и результатом умножения
107 Числа и действия над ними. Прием умножения и деления на число 10 
108 Чтение высказываний с использованием слов «каждый», «все».Задачи с 

величинами: цена, количество, стоимость. Работа с таблицей.
109  Работа с информацией: предоставленной в тексте задачи. Задачи на 

нахождение третьего слагаемого. 
110

Проверочная работа 
Резерв 
Пр/р

111 Табличное умножение и деление. 
112 Табличное умножение и деление.
113 Табличное умножение и деление.
114 Табличное умножение и деление. 
115 Табличное умножение и деление. 
116  Табличное умножение и деление.  
117 Нахождение закономерности в ряду чисел, геометрических фигур, объектов

повседневной  жизни  объяснение  с  использованием  математической
терминологии.

118 Распознавание верных (истинных) и неверных( ложных )утверждений.
119 Табличное умножение и деление. 
120 Табличное умножение и деление. 
121 Табличное умножение и деление. 
122 Табличное умножение и деление. 
123 Чтение высказываний с использованием слов «каждый»,«все».
124

Проверочная работа 
Резерв
Пр/р

125 Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график работы, схема), 
нахождение информации, удовлетворяющей заданному условию задачи.

126 Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график работы, схема), 
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нахождение информации, удовлетворяющей заданному условию задачи.
127 Соотношение между единицами величины (впределах100),его приме-нение для 

решения задач
128 Соотношение между единицами величины (впределах100),его приме-нение для 

решения задач
129 Контрольная работа № 4 по теме «Итоговая контрольная работа за 2 

класс»
Резерв
К.р. № 4

130 Единицы длины — метр, дециметр, сантиметр ,миллиметр.
131 Соотношение между единицами величины (в пределах 100),его применение для 

решения задач
132 Извлечение  и  использование  для  ответа  на  вопрос  информации,

представленной  в  простейших  таблицах(таблицы  сложения,  умножения,
график дежурств, дневник наблюдений и пр.).

133 Извлечение  и  использование  для  ответа  на  вопрос  информации,
представленной  в  простейших  таблицах(таблицы  сложения,  умножения,
график дежурств, дневник наблюдений и пр.).

134 Внесение  данных  в  таблицу,  дополнение  моделей  (схем,  изображений)
числовыми данными.

135 Столбчатая  диаграмма;  использование данных диаграммы для решения 
учебных и практических задач

136 Столбчатая  диаграмма;  использование данных диаграммы для решения 
учебных и практических задач

Календарно-тематическое планирование по математике в 3 – х классах

№
урока

Тема раздела,  урока

Практ
ическа

я
часть

1 Устные приёмы  сложения и вычитания в пределах 100.

2 Письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100.

3 Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания.

4 Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания.

5 Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания.

6 Задачи на конструирование геометрических фигур. 

7
Работа с информацией. Извлечение и использование информации, представленной в 
простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 
мира.

8
Измерение длины отрезков, ломаной линии, перевод единиц на основе изученных 
соотношений.

9 Умножение чисел
10 Связь умножения и деления.

11 Чётные и нечётные числа. 

12 Вычисление периметра.

13
Нахождение взаимосвязанных  величин при решении задач: цена, количество, 
стоимость. 

14
Нахождение взаимосвязанных  величин при решении задач: масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов.

15
Нахождение значения числового выражения , содержащего несколько действий (со 
скобками).

16 Нахождение значения числового выражения , содержащего несколько действий.
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17
Нахождение взаимосвязанных  величин при решении задач: расход ткани на одну  
вещь, количество вещей, расход ткани на все вещи. 

18
Работа с информацией. Установление соответствия между разными способами 
представления информации (текст)

19 Вычисление периметра прямоугольника. Проверочная работа Пр/р
20 Таблица умножения и деления с числом  4. Таблица Пифагора.

21
Задачи на увеличение числа в несколько раз. Составление и использование модели 
на разных этапах решения задачи.

22
Задачи на увеличение числа в несколько раз. Составление и использование модели 
на разных этапах решения задачи (схема)

23
Задачи на уменьшение числа в несколько раз. Составление и использование модели 
на разных этапах решения задачи.

24
Задачи на уменьшение числа в несколько раз. Составление и использование модели 
на разных этапах решения задачи (рисунок)

25 Таблица умножения и деления с числом  5.

26
Задачи на кратное сравнение чисел. Нахождение числа, большего и меньшего 
данного числа, в заданное число раз.

27
Задачи на кратное сравнение чисел. Нахождение числа, большего и меньшего 
данного числа, в заданное число раз.

28 Задачи на кратное и разностное сравнение чисел.
29 Таблица умножения и деления с числом  6.
30 Решение арифметическим способом текстовых задач в два действия.
31 Решение задач на нахождение одной из трех взаимосвязанных величин (на работу)
32 Решение арифметическим способом текстовых задач в два действия.
33 Таблица умножения и деления с числом  7.
34 Контроль и учёт знаний. К/р
35 Работа с информацией. Работа с алгоритмом.
36 Работа с информацией. Порядок действия в числовом выражении.
37 Измерение площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.
38 Единица площади  —   квадратный сантиметр.
39 Вычисление площади прямоугольника с заданными сторонами.
40 Таблица умножения и деления с числом  8.
41 Сравнение текстовых задач.
42 Задачи на конструирование геометрических фигур.
43 Таблица умножения и деления с числом  9. 
44 Единица площади — квадратный дециметр.
45 Сводная таблица умножения.

46
Решение текстовых задач. Составление и использование моделей на разных этапах 
решения задач.

47 Единица площади — квадратный метр.
48 Решение текстовых задач. Нахождение одной из трех величин при решении задач.

49
Работа с информацией. Извлечение и использование информации, представленной в 
простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 
мира.

50
Использование логических рассуждений с использованием связок «Если…, то», 
«поэтому», «значит». Проверочная работа П/р

51 Умножение на 1.
52 Умножение на 0.
53 Деление вида  а : а, 0 : а. 
54 Деление вида  а : а, 0 : а.
55 Решение текстовых задач в три действия.
56 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значение площади.
57 Доли величины и их использование при решении задач
58 Задачи на конструирование геометрических фигур.
59 Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле.
60 Единицы времени — секунда. Измерение времени с помощью часов.  
61 Соотношение: начало, окончание, продолжительность события. 
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62
Контроль и учет знаний.

К/р

63
Работа с информацией. Внесение данных в таблицу.

64 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значение площади.
65 Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 · 3, 3 · 20, 60 : 20.
66 Приём деления для случаев вида 80 : 20.
67 Умножение суммы на число.
68 Решение задач иллюстрирующих смысл умножения суммы на число.
69 Приёмы умножения для случаев вида 23 · 4,  4 · 23.
70 Устные приемы умножения.
71 Решение текстовых задач. Нахождение одной из трех величин при решении задач.

72
Работа с информацией. Извлечение и использование информации, представленной в 
простейших таблицах.

73
Вычисление периметра и площади прямоугольника на основе измерения длин 
сторон.

74 Деление суммы на число.
75 Деление суммы на число.
76 Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления.
77 Поверка результата вычислений.

78
Использование числовых данных для построения утверждения, математического 
текста с числовыми данными и проверка его истинности. Приём деления для 
случаев вида 87 : 29, 66 : 22.

79 Поверка результата вычислений.
80 Вычисление площади квадрата.
81 Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления.

82
Установление последовательности событий, действий сюжета, выбор и проверка 
способа действий в предложенной ситуации для решения проблемы.

83 Деление с остатком.
84 Вычисление периметра прямоугольника.
85 Приёмы нахождения частного и остатка.
86 Приёмы нахождения частного и остатка.
87 Приёмы нахождения частного и остатка.
88 Деление меньшего числа на большее.

89
Проверка результата  деления с остатком. Изображение на клетчатой бумаге 
прямоугольника с заданным значение площади.

90
Вычисление периметра и площади прямоугольника на основе измерения длин 
сторон.

91
Установление отношений между значениями величины, представленными в разных 
единицах.

92
Работа с информацией. Извлечение и использование информации, представленной в 
простейших таблицах. Проверочная работа.

Пр/р

93 Составление трехзначных чисел.
94 Составление и чтение трехзначных чисел.

95
Составление и чтение трехзначных чисел. Изображение на клетчатой бумаге 
прямоугольника с заданным значение площади.

96
Сравнение предметов и объектов на основе измерения величин: установление 
отношений больше-меньше на-в.

97
Устные вычисления в случаях сводимых к действиям в пределах 100. Умножение и 
деление на 10,100.

98 Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
99 Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трёхзначных чисел.
100 Сравнение трёхзначных чисел.

101
Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Перевод единиц длины
на основе изученных соотношению

102 Единицы массы - грамм. 

103
Установление последовательности событий, действий сюжета, выбор и проверка 
способа действий в предложенной ситуации для решения проблемы.
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104 Контроль и учёт знаний. К/р
105 Приёмы устных вычислений (сложение и вычитание).
106 Приёмы устных вычислений (сложение и вычитание).
107 Приёмы устных вычислений (сложение и вычитание).
108 Разные способы вычислений. 

109
Приёмы письменных вычислений (сложение и вычитание). Изображение на 
клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значение площади.

110 Приёмы письменных вычислений (сложение и вычитание).
111 Приёмы письменных вычислений (сложение и вычитание).
112 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значение площади.
113 Приёмы письменных вычислений (сложение и вычитание).

114
Вычисление периметра и площади прямоугольника на основе измерения длин 
сторон.

115
Работа с информацией. Извлечение и использование информации, представленной в 
простейших таблицах. Проверочная работа.

П/р 

116 Приёмы устных вычислений (умножение и деление).
117 Сравнение площадей
118 Приёмы устных вычислений (умножение и деление).
119 Задачи на конструирование геометрических фигур.
120 Приёмы устных вычислений (умножение и деление). Классификация объектов.
121 Приём письменного умножения на однозначное число.
122 Приём письменного умножения на однозначное число.
123 Конструирование и проверка истинных высказываний.

124
Установление последовательности событий, действий сюжета, выбор и проверка 
способа действий в предложенной ситуации для решения проблемы.

125 Приём письменного деления на однозначное число.
126 Приём письменного деления на однозначное число.
127 Проверка результата вычисления.
128 Проверка результата вычисления.
129 Проверка результата вычисления с помощью  калькулятора.
130 Решение текстовых задач.
131 Контроль и учет знаний. К/р.
132 Устное и письменное сложение и вычитание чисел.
133 Письменное и устное умножение и деление на однозначное число в пределах 1000.
134 Решение текстовых задач.
135 Вычисление периметра и площади прямоугольника.
136  Перевод единиц на основе изученных отношений.

Календарно – тематическое планирование по математике в 4  классе
Количество недельных часов - 4, 
годовых  часов – 136

№
уро
ка

Тема раздела, урока Практи
ческая
часть

1 Чтение,записьмногозначныхчисел; поразрядное сравнение чисел.
2 Использование свойств арифметическихдействийдлявычислений
3 Письменное сложение и вычитаниемногозначныхчисел.
4 Письменное сложение и вычитаниемногозначныхчисел.
5 Письменноеумножение  многозначных чисел на однозначное
6 Письменноеумножение многозначных чисел на однозначное
7 Письменноеделение многозначных чисел на однозначное
8 Письменноеделение многозначных чисел на однозначное
9 Письменноеделение многозначных чисел на однозначное
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10 Письменноеделение многозначных чисел на однозначное

11 Использованиедлявыполнениязаданийирешениязадачданныхореальныхпроцессахи
явленияхокружающегомира,представленныхв столбчатыхдиаграммах

12 Использованиедлявыполнениязаданийирешениязадачданныхореальныхпроцессахи
явленияхокружающегомира,представленныхв столбчатых диаграммах

13 Чтение многозначных чисел.
14 Чтение, запись многозначных чисел.
15 Чтение, запись многозначных чисел.
16 Поразрядное сравнение чисел.
17 Поразрядное сравнение чисел.
18 Чтение, запись многозначных чисел; поразрядное сравнение чисел.
19 Чтение ,запись многозначных чисел; поразрядное сравнение чисел.
20 Чтение, запись многозначных чисел; поразрядное сравнение чисел.
21 Резерв 
22 Резерв
23 Единицы  длины  -  миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр;

соотношения между ними.
24 Единицы  длины-миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,

километр;соотношениямеждуними.
25 Единицы  площади  -квадратныйметр,  квадратный  дециметр,

квадратныйсантиметр,квадратныймиллиметр.

26 Единицы  площади-квадратныйметр,  квадратный  дециметр,
квадратныйсантиметр,квадратныймиллиметр;соотношениямежду
«соседними»единицами

27 Нахождение  площадифигур,  составленных  из  двух-
трёхпрямоугольников(квадратов)

28 Единицы  массы-центнер,
тонна;соотношениямеждукилограммомицентнером,тонной

29 Делениесостатком.

30 Единицы времени- сутки, неделя,месяц,год. Доличаса.
31 Решение задач на установление времени (начало, продолжительность иокончание

события), расчёта количества,расхода,изменения.
32 Единицы времени-век.
33 Единицавместимости-литр.Сравнениеобъектовповместимости.
34 Резерв 

35 Резерв
36 Письменное сложение многозначныхчисел.
37 Письменное вычитание многозначныхчисел.
38 Нахождение неизвестного компонента действий сложения.
39 Нахождение неизвестного компонента действий вычитания.
40 Понятиедоливеличины.Сравнениедолейодногоцелого.
41 Нахождениедоли от величины, величины по еёдоле

42 Решение разными способами текстовыхзадач вдва-три действия.
43 Решение разными способами текстовыхзадач вдва-три действия.
44 Решение разными способами текстовыхзадач вдва-три действия.

45 Резерв
46 Резерв
47 Резерв
48 Письменноеумножение многозначных чисел на однозначное
49 Письменноеумножение многозначных чисел на однозначное
50 Использование свойств арифметическихдействийдлявычислений.
51 Письменноеумножение многозначных чисел на однозначное
52 Нахождение неизвестного компонента действий умноженияиделения
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53 Письменноеделение многозначных чисел на однозначное
54 Письменноеделение многозначных чисел на однозначное
55 Письменноеделение многозначных чисел на однозначное
56 Нахождениечисла,большегоилименьшего  данного  числа  на

заданноечисло,взаданноечислораз.
57 Письменноеделение многозначных чисел на однозначное
58 Резерв

59 Письменноеделение многозначных чисел на однозначное
60 Решение  задач,  содержащих  зависимости,  характеризующие  процессы  работы

(производительность,время,объёмработы),
61 Нахождение  периметра  и  площадифигур,  составленных  из  двух-

трёхпрямоугольников(квадратов)
62 Разбиение  фигуры на  прямоугольники  (квадраты),  конструированиефигур  из

прямоугольников/квадратов
63 Резерв 

64 Резерв  Контроль и учёт знаний. Кр1
65 Нахождение периметра и площадифигур .
66 Единицыскорости—километрывчас,метрывсекунду
67 Представлениеинформациивпредложеннойтаблице
68 Представлениеинформациивпредложеннойтаблице

69 Представлениеинформациивпредложеннойтаблице
70 Представлениеинформациивпредложеннойтаблице
71 Письменноеумножение многозначных чисел на однозначное
72 Письменноеделение многозначных чисел на однозначное
73 Решение задач на установление расчёта количества,расхода,изменения.

74 Решение  задач,  содержащих  зависимости,  характеризующие  процессыдвижения
(скорость, время, прой-денный путь),

75 Решение  задач,  содержащих  зависимости,  характеризующие  процессыдвижения
(скорость, время, пройденный путь),

76 Использование свойств арифметическихдействийдлявычислений.
77 Распознаваниеиконструирование  верных  (истинных)  неверных

(ложных)высказываний.
78 Резерв
79 Резерв
80 Нахождение значения числового выражения.

81 Решение  задач,  содержащих  зависимости,  характеризующие  процессыдвижения
(скорость, время, пройденный путь).

82 Делениесостатком.

83 Решение задач на установление расчёта количества,расхода,изменения.
84 Письменноеумножение многозначных чисел на  двузначноечисло.
85 Письменноеделение многозначных чисел на  двузначноечисло.
86 Решение  задач,  содержащих  зависимости,  характеризующие  процессыработы

(производительность,время,объёмработы),

87 Письменноеделение многозначных чисел на  двузначноечисло.
88 Решение  задач,  содержащих  зависимости,  характеризующие  процессыдвижения

(скорость, время, пройденный путь).
89 Решение  задач,  содержащих зависимости,  характеризующие процессы движения

(скорость, время, пройденный путь).
90 Резерв 
91 Решение  задач,  содержащих  зависимости,  характеризующие  процессыработы

(производительность,время,объёмработы),
92 Распознаваниегеометрическихфигур:окружности,круга.
93 Письменноеумножение многозначных чисел на  двузначноечисло.
94 Решение задач на установление   расчёта количества,расхода,изменения.
95 Задачи на нахождение доли целогоицелогопоегодоле
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96 Нахождение  периметра  и  площадифигур,  составленных  из  двух-
трёхпрямоугольников(квадратов)

97 Письменноеумножение многозначных чисел на  двузначноечисло.
98 Письменноеумножение многозначных чисел на  двузначноечисло.
99 Решение  задач,  содержащих  зависимости,  характеризующие  процессыработы

(производительность,время,объёмработы),
100 Использованиедлявыполнениязаданийирешениязадачданныхореальныхпроцессахи

явленияхокружающегомира,представленныхв таблицах
101 Нахождение значения числового выражения.
102 Представлениеинформациивпредложеннойтаблице
103 Резерв           Контроль и учёт знаний. Кр2
104 Письменноеделение многозначных чисел на  двузначноечисло.              
105 Решение задач на установление времени (начало, продолжительность иокончание

события),
106 Построение окружности заданногорадиуса.

107 Решение  задач,  содержащих  зависимости,  характеризующие  процессыдвижения
(скорость, время, пройденный путь),

108 Использованиедлявыполнениязаданийирешениязадачданныхореальныхпроцессахи
явленияхокружающегомира,представленныхв таблицах

109 Распознаваниегеометрическихфигур:окружности,круга.
110 Построение окружности заданногорадиуса.
111 Использованиелинейки,угольника,циркулядлявыполненияпостроений.

112 Распознаваниеиконструирование  верных  (истинных)  неверных
(ложных)высказываний.

113 Использованиелинейки,угольника,циркулядлявыполненияпостроений.
114 Поискинформациивсправочнойлитературе,сети Интернет.
115 Представлениеинформациивпредложеннойтаблице

116 Решение разными способами текстовыхзадач вдва-три действия.
117 Нахождение  периметра  и  площадифигур,  составленных  из  двух-

трёхпрямоугольников(квадратов)
118 Письменноеделение многозначных чисел на  двузначноечисло.              
119 Письменноеделение многозначных чисел на  двузначноечисло.              
120 Решение  задач,  содержащих  зависимости,  характеризующие  процессыдвижения

(скорость, время, пройденный путь).
121 Распознаваниеиконструирование  верных  (истинных)  неверных

(ложных)высказываний.
122 Использованиедлявыполнениязаданийирешениязадачданныхореальныхпроцессахи

явленияхокружающегомира,представленныхв таблицах, реальных объектах.
123 Построение окружности заданногорадиуса.

124 Использованиелинейки,угольника,циркулядлявыполненияпостроений.

125 Использованиелинейки,угольника,циркулядлявыполненияпостроений.

126 Резерв Контроль и учёт знаний. Кр3
127 Построение окружности заданногорадиуса.
128 Использованиелинейки,угольника,циркулядлявыполненияпостроений.

129 Распознавание пространственныхфигур:шара,куба,цилиндра,конуса, пирамиды;
их простейшие проекциинаплоскость(пол,стену).

130 Распознавание пространственныхфигур:шара,куба,цилиндра,конуса, пирамиды;
их простейшие проекциинаплоскость(пол,стену).

131 Разбиение  фигуры  на  прямоугольники  (квадраты),  конструированиефигур  из
прямоугольников/квадратов.

132 Резерв
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133 Резерв
134 Резерв Контроль и учёт знаний Кр4
135 Резерв 
136 Резерв 

2.2.2.7. Окружающий мир.
Окружающий мир. Примерные рабочие программы. 

2 класс
Планируемые результаты освоения предмета

Реализация  программы  обеспечивает  достижение  учениками  следующих  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующиеличностныерезультаты

 ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Гражданско-патриотическоевоспитание:

-
становление ценностного отношения к своей Родине—России;

-
осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности;

-
сопричастностьк прошлому,настоящему и будущему своей страны и родного края;

-
уважениексвоемуидругимнародам;

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

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений

Духовно – нравственное воспитание:

-признание индивидуальности каждого человека;

-
проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательностикдругомучеловеку;

-
неприятие  любых форм поведения,  направленных на  причинение  физического  и  морального  вреда

другим людям. Эстетическое воспитание:

-
уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной культуре,  восприимчивость  к  разным видам

искусства, традициями творчеств усвоего и других народов;

-
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:

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

среде (в том числе информационной);

-
бережное отношение к физическому и психическому здоровью

Трудовое воспитание:

-
осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к результатам труда,

интерес к различным профессиям
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Экологическое воспитание:

-
бережное отношение к природе;

-
неприятие  действий ,приносящих ей вред

Формирование представлений о ценности научного познания:

-
первоначальные представления о научной картине  мира;

-
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать формирование у обучающегося следующих универсальных учебных действий к  концу 
обучения в начальной школе

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные

1) Базовые логические действия:

– сравнивать  объекты  окружающего  мира,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать
аналогии;

– объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
– определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты;

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

– выявлять недостаток информации для решения  учебной(практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма;

 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту ,делать выводы;

2) базовые исследовательские действия:
– определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта(ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов;

– с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации;

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий(на основе 
предложенных критериев);

–
-
проводить по предложенному плану опыт, несложное  исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами(часть—целое, причина—следствие);

– Формулировать выводы и  подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,исследования);

3) Работа с информацией:
-
выбирать источник получения информации;

-
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде;
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-
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки;

-
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации
в сети Интернет;

-
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей;

-
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации

Коммуникативные
1) общение:

-
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;

-
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;

-
признавать возможность существования разных точек зрения;

-
корректно и аргументировано высказывать своё мнение;

-
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

-
создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);

-
готовить не большие публичные выступления;

-
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления

2) совместная деятельность:
-
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепр
едложенногоформата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

-
принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовм
естнойработы;

-
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

-
ответственно выполнять свою часть работы;

-
оценивать свой вклад в общий результат;

-
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы

Регулятивные
1) самоорганизация:

-
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
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-
выстраивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:
-
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

-
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

-
узнавать государственную символику Российской Федерации(гимн, герб, флаг)и своего региона;

-
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;

-
находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии—Москву,свойрегиониегоглавныйгород;

-
приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; хозяйственных занятий жителей родного края, соотнося 
их с профессиями;

-
описывать на основе предложенного плана или опорных 

словизученныекультурныеобъекты(достопримечательностиродногокрая,музейныеэкспонаты);

-
распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;

-
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в 

том числе звёзды и созвездия, планеты;

-
группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;

- 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;

-

приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде(втомчислесвязанныхсгодовымходомизмененийв
жизнирастений и животных), примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека;
-
ориентироваться на местности по местным природным признакам: солнцу, компасу;

-
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения;
-
использовать для ответов на вопросы не большие тексты о природе и обществе;

-
создаватьпозаданномупланусобственныеразвернутыевысказыванияоприродеиобществе;

-
соблюдать правила нравственного поведения на природе;

-
безопасно использовать мессенджеры сети Интернет; 

безопасноосуществлятькоммуникациювсоциальныхгруппахисообществахшколы;

-
соблюдать правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;

-
соблюдать режим дня и питания;
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-
соблюдать правила безопасного поведения в школе

3 класс
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
В  младшем  школьном  возрасте  многие  психические  и  личностные  новообразования  находятся  в
стадии становления и  не  отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально в
соответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной среды,
в  которой  он  живёт,  поэтому  выделять  личностные  и  метапредметные  результаты  обучения  по
классам нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты освоения программы учебного
предмета  начинаются  с  характеристики  обобщённых  достижений  в  становлении  личностных  и
метапредметных  умений-навыков,  способов  действий  и  качеств  субъекта  учебной  деятельности,
которые могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения.
Планируемые  результаты  освоения  программы  учебного  предмета,  представленные  по  годам
обучения,  отражают  в  основном  предметные  достижения  обучающегося,  но  включают  также
отдельные возможные результаты в области становления личностных и метапредметных умений на
этом  этапе  обучения.  Тем  самым  подчёркивается,  что  формирование  личностных  результатов  и
универсальных учебных действий происходит средствами учебного предмета. 
Научно-методологической  основой  для  разработки  требований  к  личностным,  метапредметным  и
предметным  результатам  обучающихся,  освоивших  программу  начального  общего  образования,
является системно-деятельностный подход. 
В  результате  изучения  предмета  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  у  обучающегося  будут
сформированы следующие личностные результаты.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Гражданско-патриотическое воспитание:
-становление ценностного отношения к своей Родине — России;
-осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности;
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края;
-уважение к своему и другим народам;
-первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и  ответственности,
уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:
-признание индивидуальности каждого человека;
-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку;
-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда
другим людям.

Эстетическое воспитание:
-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей
среде (в том числе информационной);
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудовое воспитание:
-осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к результатам труда,
интерес к различным профессиям.

Экологическое воспитание:
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-бережное отношение к природе;
-неприятие действий, приносящих ей вред.

Формирование представлений о ценности научного познания:
-первоначальные представления о научной картине мира;
-познавательные интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и  самостоятельность  в
познании.

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать
формирование у обучающегося следующих универсальных учебных действий к концу обучения в
начальной школе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные
1)базовые логические действия:
-сравнивать  объекты  окружающего  мира,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать
аналогии;
-объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
-определять существенный признак для классификации, 
классифицировать предложенные объекты;
-находить закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых фактах,  данных и  наблюдениях  на
основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
-выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе
предложенного алгоритма;
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся  непосредственному
наблюдению или знакомых 
по опыту, делать выводы;
2)базовые исследовательские действия:
-определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта  (ситуации)  на  основе
предложенных педагогическим работником вопросов;
-с помощью педагогического работника формулировать цель, 
планировать изменения объекта, ситуации;
-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей
объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);
-формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов  проведённого
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
3) работа с информацией:
-выбирать источник получения информации;
-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в
явном виде;
-распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основании
предложенного педагогическим работником способа её проверки;
-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации
в сети Интернет;
-анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Коммуникативные
1) общение:
-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 
в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 
среде;
-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
-признавать возможность существования разных точек зрения;
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-корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 
задачей;
-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
-готовить небольшие публичные выступления;
-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
2) совместная деятельность:
-формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом  участия  в
коллективных  задачах)  в   стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного   формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
-принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
-ответственно выполнять свою часть работы;
-оценивать свой вклад в общий результат;
-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Регулятивные
1) самоорганизация:
-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
-выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
-корректировать свои учебные действия для преодоления 
ошибок.

4 класс
Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты

Гражданско-патриотическоевоспитание:

- 
становление ценностного отношения к своей Родине—России;

- 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской и дентичности;

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

- 
уважение к своему и другим народам;

- 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений

Духовно-нравственное воспитание:
- 

признание индивидуальности каждого человека;

- 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку;

- 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям

Эстетическое воспитание:
-
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 
искусства, традициями творчеству своего и других народов;

-
стремление к  самовыражению в разных видах художественной деятельности;

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
- 

соблюдение правил здорового и безопасного(для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной);
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- 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью

Трудовое воспитание:
- 

осознание ценности труда в жизни человека и общества ,бережное отношение к результатам труда,
интерес к различным профессиям

Экологическое воспитание:
- 

бережное отношение к природе;

- 
неприятие действий, приносящих ей вред

Формирование представлений о ценности научного познания:
- 

первоначальные представления о научной картине мира;

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании.

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать формирование у обучающегося следующих универсальных учебных действий к концу 
обучения в начальной школе.

Регулятивные УУД:

1) самоорганизация:
- 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

- выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:

- 
устанавливать причины  успеха/неудач учебной деятельности;

- 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Познавательные УУД:

1) базовые логические действия:
- 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии;

- 
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;

- 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;

- 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 
основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

- 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма;

- 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:

- 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта(ситуации)на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов;

- 
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации;
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-
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе  
предложенных  критериев);

- 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть—целое,причина—следствие);

-
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,исследования);
3) работа с информацией:

- 
выбирать источник получения информации;

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную
в явном виде;

- 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного  педагогическим работником способа её проверки;

- 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 
информации в сети Интернет;

- 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии 
с учебной задачей;

- 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации

Коммуникативные УУД:
1) общение:

- 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде;

- 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии;

- 
признавать возможность существования разных точек зрения;

- 
корректно и аргументировано высказывать своё мнение;

- 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

- 
создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);

- 
готовить небольшие публичные выступления;

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

2) совместная деятельность:
- 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосно
вепредложенногоформата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

- 
принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатс
овместнойработы;

- 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
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-
ответственно выполнять свою часть работы;

-
оценивать свой в клад в общий результат;

-
выполнять совместные проектные задания с опорой на  предложенные образцы.

Предметные результаты
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

- 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;

- 
рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее важных событиях 
основных периодов истории России, наиболее известных российских 
историческихдеятеляхразныхпериодовисторииизнаменитыхсовременниках, 
достопримечательностях столицы России и родного края;

-
называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и зарубежем; 

- 
называть экологические проблемы и определять пути их решения;

- 
знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;

-
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, 
реки, озёра, моря, омывающие территорию России);

-
показывать на исторической карте места из ученных исторических событий;

-
находить место изученных событий  на«ленте времени»;

-
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории 
России;

-
распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и
фотографиям, различать их в окружающем мире;

-
описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в 
том числе государственную символику России и своего региона;

- 
группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак 
для группировки; проводить простейшие классификации;

- 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 
характерных свойств;

- 
использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 
природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе 
своей местности, причины смены природных зон);

- 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по исследованию 
природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда;

- 
использовать различные источники информации для извлечения информации, ответов на вопросы;

-
создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе;

- определять возможные последствия вредных привычек по их характерным признакам;
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- 
осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в сети 
Интернет;

- 
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 
инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 
отдыха;

-
соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста;

-
соблюдать правила нравственного поведения на природе

Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 
во 2 классах 

Количество недельных часов - 2, 
годовых  часов – 68

№ 
уро
ка

Тема раздела, урока Практи
ческая
часть

1
«Человек и общество» (16 ч)Наша Родина — Россия, Российская 
Федерация. Россия и её столица на карте. Пр.р.Работа с картой: Россия, 
Москва, Санкт-Петербург на карте.

Пр.р.

2
Государственные символы России, 
символика своего региона.

3 Россия — многонациональное государство. Пр.р.Работа с картой: Россия Пр.р

4
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 
и др.

5
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
(основание Москвы, строительство Кремля и др.).

6
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Пр.р.Работа с картой: Россия,
Москва,

Пр.р.

7 Города России.
8 Народы России, их традиции, обычаи, праздники.
9 Родной край, его природные и культурные достопримечательности.

10
Свой регион и его главный город на карте.Пр.р Работа с картой: наш регион 
на карте РФ

Пр.р.

11 Значимые события истории родного края.
12 Семейные ценности и традиции.
13 Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.

14
Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда 
в жизни человека и общества

15 Культура поведения в транспорте.

16
Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению и 
особенностям других людей — главные правила взаимоотношений членов 
общества

17
Человек и природа (34ч)Наблюдения, опыты, эксперименты, измерения. 
Наблюдения за сезонными явлениями природы. Осень.

18
Наблюдения, опыты, эксперименты, измерения. Наблюдения за сезонными 
явлениями природы. Зима.

19
Наблюдения, опыты, эксперименты, измерения Наблюдения за сезонными 
явлениями природы. Весна.

20
Наблюдения, опыты, эксперименты, измерения. Наблюдения за сезонными 
явлениями природы. Лето.

21 Звёзды и созвездия, наблюдения звездного неба.
22 Звёзды и созвездия, наблюдения звездного неба.
23 Планеты.

180



24 Планеты.
25 Изображения Земли: глобус, карта, план.
26 Изображения Земли: глобус, карта, план.

27
Карта мира. Материки, океаны. Пр.р Работа с картой. Пр.р

28
Карта мира. Материки, океаны. Пр.р Работа с картой. Пр.р

29
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений 
и животных Красной книги.

30
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений 
и животных Красной книги.

31 Заповедники, природные парки. 
32 Заповедники, природные парки. 
33 Охрана природы.
34 Охрана природы.
35 Правила нравственного поведения на природе

36 Правила нравственного поведения на природе

37
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Экскурсия в парк. Экс.

38
Многообразие растений. Деревья, 
кустарники, травы. Экскурсия в парк.

Экс.

39 Дикорастущие и культурные растения.

40
Дикорастущие и культурные 
растения.

41 Связи в природе. 

42 Связи в природе. 

43 Годовой ход изменений в жизни растений.

44 Годовой ход изменений в жизни растений.
45 Насекомые: общая характеристика.
46 Рыбы: общая характеристика.
47 Птицы: общая характеристика. 

48 Звери: общая характеристика. 

49 Земноводные: общая характеристика. 

50 Пресмыкающиеся : общая характеристика.

51
Правила безопасной жизни (12 ч)Здоровый образ жизни: режим дня 
(чередование сна, учебных занятий, двигательной активности).

52
Здоровый образ жизни: рациональное питание (количество приёмов пищи и 
рацион питания).

53
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 
и укрепления здоровья.

54
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 
и укрепления здоровья.

55
Правила безопасности в школе (маршрут до школы).Пр.р.: учимся соблюдать
изученные правила безопасности.

Пр.р

56 Правила безопасности в школе  (правила поведения на занятиях, переменах).

57
Правила безопасности в школе (при приёмах пищи и на пришкольной 
территории).

58 Правила безопасности в быту.

59
Правила безопасности на прогулках, при самостоятельном передвижении по 
улицам и дорогам.Пр.р: учимся соблюдать изученные правила безопасности

Пр.р

60 Номера телефонов экстренной помощи.

61
Безопасность в сети Интернет: социальные сети (коммуникация в 
мессенджерах, социальные группы и сообщества)

62 Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

181



(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, 
знаки безопасности на общественном транспорте)

63
Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 
(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, 
знаки безопасности на общественном транспорте)

64-
68

Резерв (5 ч)

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру
в 3 классах 

Количество недельных часов 2, 
годовых  часов 68
№

уро
ка

Тема раздела, урока
Практи
ческая
часть

1 Человек и природа  (35 ч.)
Способы изучения природы. Карта мира

2 Материки и части света
3 Человек — часть природы
4 Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль,

сахар, вода, природный  газ
5 Твёрдые тела, жидкости, газы 

6 Пр.р. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями,  газами Пр.р.
7 Воздух — смесь газов.Свойства воздуха
8 Значение воздуха для растений, животных, человека
9 Пр.р. Исследования с помощью опытов свойств

 воздуха 
Пр.р

10 Охрана воздуха
11 Вода. Свойства воды
12 Пр.р. Исследования с помощью опытов свойств воды Пр.р.

13 Состояния   воды,  её  распространение  в  природе,  значение  для  живых
организмов и хозяйственной жизни человека

14 Круговорот воды в природе

15 Охрана воды

16 Горные  породы и  минералы.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым

17 Полезные ископаемые родного края

18 Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека
19 Пр.р. Исследования состава почвы в ход учебного эксперимента Пр.р.

20 Правила нравственного поведения в природе
21 Правила нравственного поведения в природе

22 Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о бактериях

23 Природное  сообщество лес
24 Природное  сообщество  луг
25 Природное сообщество пруд
26 Взаимосвязи  в  природном  сообществе:  растения  —  пища  и  укрытие  для

животных; животные — распространители плодов и семян растений.
27 Влияние человека на природные сообщества.

 Природные сообщества родного края
28 Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
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29 Органы чувств. Их роль в жизнедеятельности организма

30 Гигиена отдельных органов и систем органов человека.  Измерение температуры
тела человека, частоты пульса

31 Опорно-двигательная система. Их роль в жизнедеятельности организма

32 Пищеварительная система. Её роль в жизнедеятельности организма

33 Дыхательная, система. Её роль в жизнедеятельности организма

34 Кровеносная система. Её роль в жизнедеятельности организма

35 Нервная система. Её роль в жизнедеятельности организма

36 Правила  безопасной  жизни  (7ч.)Закаливание  и  профилактика
заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей

37 Здоровый  образ  жизни,  двигательная  активность  (утренняя  зарядка,
динамические паузы)

38 Безопасность в сети Интернет: мошенничество в сети (признаки мошеннических
действий,  защита  персональной  информации,  способы  противодействия
мошенничеству)

39 Безопасность  во  дворе  жилого  дома  (безопасные
зоны электрических, газовых, тепловыхподстанций и других опасных объектов
инженерной инфраструктуры жилого дома)

40 Безопасность  во  дворе  жилого  дома  (правила  перемещения  внутри  двора  и
пересечения дворовой проезжей части)

41 Безопасность во дворе жилого дома. Предупреждающие знаки безопасности

42 Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, авиа- и водного
транспорта (на вокзалах, в аэропортах, на борту самолёта, судна)

43 Человек  и  общество  (  20  ч.)Общество  —  совокупность  людей,  которые
объединены  общей  культурой  и  связаны  друг  с  другом  совместной
деятельностью во имя общей цели

44 Правила нравственного поведения в социуме.
 Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья, забота о них

45 Семья — коллектив близких, родных людей
46 Семейный бюджет, доходы и расходы семьи.
47 Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно

значимая ценность в культуре народов России и мира
48 Особенности труда людей родного края, их профессии
49 Особенности труда людей родного края, их профессии
50 Наша Родина — Российская Федерация.

 Государственная символика. Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего
региона

51 Наша Родина — Российская Федерация. Государственная символика. Российской
Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона

52 Уважение  к  семейным  ценностям  и  традициям,  традициям  своего  народа  и
других народов, государственным символам России

53 Города Золотого  кольца России
54 Города Золотого  кольца России
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55 Страны и народы мира.  Памятники природы и культуры — символы стран,  в
которых они находятся

56 Страны и народы мира.  Памятники природы и культуры — символы стран,  в
которых они находятся

57 Страны и народы мира.  Памятники природы и культуры — символы стран,  в
которых они находятся

58 Страны и народы мира.  Памятники природы и культуры — символы стран,  в
которых они находятся

59 Страны и народы мира.  Памятники природы и культуры — символы стран,  в
которых они находятся

60 Страны и народы мира.  Памятники природы и культуры — символы стран,  в
которых они находятся

61 Страны и народы мира.  Памятники природы и культуры — символы стран,  в
которых они находятся

62 Страны и народы мира.  Памятники природы и культуры — символы стран,  в
которых они находятся

63 Резерв
64 Резерв
65 Резерв
66 Резерв
67 Резерв
68 Резерв

Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 
в 4 классах  

Количество недельных часов - 2, 
годовых  часов – 68.

№
уро

ка

Тема раздела,  урока Практическая
часть

1 Человек и природа. (24ч.)+ 2ч резерва
Человек и природа.Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 
и тепла для всего живого на Земле.

2 Человек и природа.Характеристика планет Солнечной системы.

3 Человек и природа.Естественные спутники планет.
4 Человек и природа.Смена дня и ночи на Земле. 
5 Человек и природа.Вращение Земли как причина смены дня и ночи.

6 Человек и природа.Времена года, их особенности (на основе 
наблюдений).

7 Человек и природа.Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года.

8 Человек и природа.Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы,
овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 
карте). Практическая работа.Работа с  картой

Пр.р

9 Человек и природа.Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений)

10 Человек и природа.Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро,
пруд); использование человеком. 

11 Человек и природа.Водоёмы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений).

12 Человек и природа.Наблюдения в окружающей среде и опыты по 
исследованию природных объектов и явлений.
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13 Человек и природа.Наиболее значимые природные объекты Списка 
всемирного наследия в России и за рубежом. 

14 Человек и природа.Международная Красная книга.
15 Человек и природа.Экологические проблемы и пути их решения.

16 Человек и природа.Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, растительного и животного мира

17 Человек и природа.Правила нравственного поведения на природе.

18 Человек и природа. Природные зоны России: общее представление, 
основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы).

19 Человек и природа.Природные зоны России: общее представление, 
основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). Зона арктических пустынь.

20 Человек и природа.Природные зоны России: общее представление, 
основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). Тундра.

21 Человек и природа.Природные зоны России: общее представление, 
основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). Леса России.

22 Человек и природа.Природные зоны России: общее представление, 
основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). Лес и человек.

23 Человек и природа.Природные зоны России: общее представление, 
основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). Зона степей.

24 Человек и природа.Природные зоны России: общее представление, 
основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). Пустыни.

25 Человек и природа.Природные зоны России: общее представление, 
основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы).

26 Человек и природа.Причины смены природных зон. Экологические 
связи в природных зонах.

27 Человек и общество (33ч)+2ч резерва Человек и общество. Наиболее 
значимые объекты Списка всемирного культурного наследия в России и 
за рубежом. 

28 Человек и общество. Охрана памятников истории и культуры.
29 Человек и общество. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края.
30 Человек и общество. Личная ответственность каждого человека за 
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сохранность историко-культурного наследия своего края.
31 Человек и общество. Правила нравственного поведения в социуме.
32 Человек и общество. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. Практическая 
работа.Работа с политико-административной картой вашего края.

Пр.р.

33 Человек и общество. Общая характеристика родного края, важнейшие 
достопримечательности, знаменитые соотечественники.

34 Человек и общество. Общая характеристика родного края, важнейшие 
достопримечательности, знаменитые соотечественники.

35 Человек и общество. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с ним

36 Человек и общество. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с ним

37 Человек и общество. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена.

38 Человек и общество. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
базовых национальных ценностей.

39 Человек и общество. История Отечества.
40 Человек и общество. «Лента времени» и историческая карта.
41 Человек и общество. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Государство Русь.

42 Человек и общество. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Государство Русь.

43 Человек и общество. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Государство Русь.

44 Человек и общество. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Московское государство.

45 Человек и общество. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Российская
империя.

46 Человек и общество. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Российская
империя.

47 Человек и общество. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Российская
империя.

48 Человек и общество. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: СССР.

49 Человек и общество. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: СССР.

50 Человек и общество. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: СССР.

51 Человек и общество.  Наиболее важные и яркие события общественной
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Российская
Федерация.

52 Человек и общество. Политико-административная карта России. 
Практическая работа.Работа с политико-административной картой 
Российской Федерации.

Пр.р.

53 Человек и общество. Конституция — Основной закон Российской 
Федерации. 

54 Человек и общество. Права и обязанности гражданина Российской 
Федерации.
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55 Человек и общество. Президент Российской Федерации — глава 
государства. 

56 Человек и общество. Уважение к семейным ценностям и традициям, 
традициям своего народа и других народов, государственным символам 
России.

57 Человек и общество. Праздник в жизни общества как средство 
укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-
нравственных связей между соотечественниками.

58 Человек и общество. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 
Победы, День России, День народного единства, День Конституции. 

59 Человек и общество. Праздники и памятные даты своего региона.
60 Человек и общество. Города России. Святыни городов России.
61 Человек и общество. Города России. Святыни городов России.
62 Правила безопасной жизни. (5ч.)Правила безопасной жизни. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.
63 Правила безопасной жизни. Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек
64 Правила безопасной жизни. Безопасность в сети Интернет: поиск 

достоверной информации (поиск и опознавание государственных 
образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов).

65 Правила безопасной жизни. Безопасность в городе (планирование 
маршрутов с учётом транспортной инфра- структуры города; правила 
безопасного поведения в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 
парках и зонах отдыха)

66 Правила безопасной жизни. Правила безопасного поведения 
велосипедиста (дорожные знаки, дорожная разметка, сигналы и средства
защиты велосипедиста)

67-
68

Резерв (2ч.)

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предмета

Личностные  результаты
В  результате  изучения  предмета«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  в  4  классе  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою
Родину;
—формировать  национальную  и  гражданскую  самоидентичность,  осознавать  свою  этническую  и
национальную принадлежность;
—понимать  значение  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций;  осознавать
ценность человеческой жизни;
—пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусловияжизниличности,семьи,общества;
—осознавать  право  гражданина  РФ  исповедовать  любую  традиционную  религию  или  не
исповедовать никакой религии;
—принимать  право   человека  не  исповедовать  ни  какой  религии,  быть  сторонником  светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных правах и обязанностях гражданина РФ;
—строить  своё  общение,  совместную  деятельность  на  основе  правил  коммуникации:  умения
договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности
собеседников к религии и ликатеизму;
—соотносить  свои  поступки  с  нравственными  ценностями,  принятыми  в  российском  обществе,
проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного
вероисповедания;
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—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни
доброту,
справедливость,доброжелательностьвобщении,желаниепринеобходимостиприйтинапомощь;
понимать  необходимость  обогащать  свои  знания  о  духовно-нравственной  культуре,  стремиться
анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей;
—понимать необходимость бережного отношения к материальными духовным ценностям.

Метапредметные результаты
—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска
оптимальных средств их достижения;
—формировать умения планировать,  контролировать  и  оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить на и более эффективные
способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на
основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  понимать  причины  успеха/  не  успеха  учебной
деятельности;
—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях;
адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  информационно-
коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипознавательныхзадач;
—совершенствовать  умения  в  области  работы  с  информацией,  осуществления  информационного
поиска для выполнения учебных заданий;
—овладевать  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,  осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с  задачами коммуникации;
—овладевать  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  классификации,
установления  аналогийипричинно-
следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям;
—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
—совершенствовать  организационные  умения  в  области  коллективной  деятельности,  умения
определять  общую цель  и  пути  её  достижения,  умений  договариваться  о  распределении  ролей  в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» должны
отражать сформированность умений:
—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания
и  усвоения  человеком  значимых  для  жизни  представлений  о  себе,  людях,  окружающей
действительности;
—выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в
этом личных усилий человека, приводить примеры;
—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных
ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и
основы духовного развития, нравственного совершенствования;
—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как  общепринятых  в российском обществе
нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных
ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека  и гражданина в России;
—раскрывать  основное  содержание  нравственных
категорийроссийскойсветскойэтики(справедливость,совесть,ответственность,  сострадание,  ценность
и  достоинство  человеческойжизни,взаимоуважение,веравдобро,человеколюбие,милосердие,
добродетели,  патриотизм,  труд)  в  отношениях  между людьми в  российском  обществе;  объяснять
«золотое правило нравственности»;
—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи,
народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить
примеры;
—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других
людей) с позиций российской светской(гражданской)этики;
—
раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормахроссийскойсветской(гражда
нской)этики:  любовь  к  Родине,  российский  патриотизм  и  гражданственность,  защита  Отечества;
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уважение  памяти  предков,  исторического  и  культурного  наследия  и
особенностейнародовРоссии,российскогообщества;уважениечести,достоинства,  доброго  имени
любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды;
—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских
праздниках  (государственные,  народные,  религиозные,  семейные
праздники);российскихгосударственныхпраздниках,ихисторииитрадициях(неменеетрёх),религиозных
праздниках(неменеедвухразныхтрадиционныхрелигийнародовРоссии),праздниках  в  своём  регионе
(не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи;
—раскрывать  основное  содержание  понимания  семьи,  отношений  в  семье  на  основе  российских
традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви
для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и
забота  детей  о  нуждающихся  в  помощи  родителях;  уважение  старших  по  возрасту,  предков);
российских традиционных семейных ценностей;
—распознавать  российскую  государственную символику,  символику своего  региона,  объяснять  её
значение;  выражать  уважение  российской  государственности,  законов  в  российском  обществе,
законных интересов и прав людей, со граждан;
—рассказывать  о  трудовой  морали,  нравственных  традициях  трудовой  деятельности,
предпринимательства  в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд,
уважение к труду, трудящимся, результатам труда;
—рассказывать  о  российских  культурных  и  природных  памятниках,  о  культурных  и  природных
достопримечательностях своего региона;
—раскрывать  основное  содержание  российской  светской(гражданской)  этики  на  примерах  образцов
нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России;
—объяснять  своими  словами  роль  светской(гражданской)  этики  в  становлении  российской
государственности;
—первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению  исторического  и
культурного  наследия  народов  России,  российского  общества  в  своей  местности,  регионе,
оформлению и представлению её результатов;
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской
светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;
понимание российского общества как многоэтничного и много религиозного(приводить примеры),
понимание  российского  общенародного(общенационального,  гражданского)патриотизма,  любви  к
Отечеству,  нашей  общей  Родине  —  России;  приводить  примеры  сотрудничества  последователей
традиционных религий;
—называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в
российской светской(гражданской)этике.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской 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  исламской религиозной традиции,  истории её
формирования в России; 

– на примере исламской 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 исламской 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
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общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 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.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, истории её
формирования в России; 

– на примере буддийской 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 буддийской 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 буддийской 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.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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  иудейской религиозной традиции,  истории её
формирования в России; 

– на примере иудейской 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 иудейской 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 иудейской 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.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
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– раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных  культур
(религиозная  вера  и  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу,  в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций  православия,  ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– 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 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  религиозной  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.

Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики,

основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и  свободах  человека  и  гражданина  в
Российской  Федерации  (отношение  к  природе,  историческому  и  культурному  наследию  народов
России,  государству,  отношения детей и родителей,  гражданские и народные праздники,  трудовая
мораль, этикет и др.);

– на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных  ценностей,
идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать  свое  мнение  по  поводу значения  российской  светской  этики  в  жизни  людей  и
общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской)
этики; 

– 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 общепринятых в российском обществе
норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Личностные результаты.
формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за  свою Родину,

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических
и демократических ценностных ориентаций;

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре
всех народов;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений
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о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
развитие  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных
состояний;

развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты
Познавательные

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики;
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля;
 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам этики;
 владеть  логическими действиями анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,   классификации
этических  понятий,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей  между  этическими
феноменами,  
 строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических категорий.

Коммуникативные
 адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных
технологий для решения этических задач;
 владеть  навыками  смыслового  чтения  текстов  нравственного  содержания,
 осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим
вопросам;
 слушать  мнение  собеседника,  воспринимать  его  этическую позицию,  вести диалог,
признавать  возможность   различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою  собственную
нравственную позицию.
 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного
 поступка;
 определять  общие  цели  групповой  деятельности,  и  пути  ее  достижения,  уметь
договориться о распределении ролей;
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях,
 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 понимать и сопереживать чувствам других людей.
 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость.

Регулятивные
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей освоения этических категорий и  определять   условия ее реализации;
 вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе оценки и учета
характера ошибок
 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения этики;
вносить  соответствующие  коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  с  учетом  характера
ошибок;
 осознавать  и  проявлять   свои  эмоциональные  состояния,  связанные  с  этическими
переживаниями.

Предметные результаты:
 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-
культурной традиции многонационального народа России;
 познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
 иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России;
 иметь  общие  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении
российской государственности;
 иметь первоначальные представления об отечественной религиозно-культурной традиции как
духовной основе многонационального много конфессионального народа России;
 осознавать ценности человеческой жизни.

192



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Основноесодержаниепредметной области

Предметнаяобласть«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»представляетсобойединыйк
омплексструктурноисодержательносвязанныхдругсдругомучебныхмодулей,одинизкоторыхизучается
повыборуродите-лей(законныхпредставителей)обучающихся:«Основыправославнойкульту-
ры»,«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,«Основыиудейскойкультуры»,«Осн
овымировыхрелигиозныхкультур»,«Основысветскойэтики».

Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия-наша  Родина.  Культура  и  религия.  Введение  в  буддийскую  духовную  традицию.

Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. Доброи зло.
Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и милосердие Отношение к
природе. Отношение к природе. Буддийские учителя. Семья в буддийской культуре и её ценности.
Творческие  работы  учащихся.  Обобщающий  урок.  Буддизм  в  России.  Путь  духовного
совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и
обряды.  Буддийские  святыни.  Буддийские  священные  сооружения.  Буддийский  храм.  Буддийский
календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству.

Модуль «Основы православной культуры»
Россия-наша  Родина.  Культура  и  религия.  Человек  и  Бог  в  православии.  Православная

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и его крест. Пасха. Православное учение о
человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм.
Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг.
Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божьем суде.
Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита
Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.

Модуль «Основы исламской культуры»
Россия-наша  Родина.  Колыбель  ислама.  Пророк  Мухамад  –  основатель  ислама.  Начало

пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные
Писания.  Посланники  Бога.  Вера  в  Судный  день  и  судьбу.  Обязанности  мусульман.  Поклонение
Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История
ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья
в исламе.  Родители и дети.  Отношение к старшим.  Традиции гостеприимства.  Ценность и польза
образования.  Ислам  и  наука.  Искусство  ислама.  Праздники  мусульман.  Любовь  и  уважение  к
Отечеству.

Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия-наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора –

главная  книга  иудаизма.  Культура  и  религия.  Тора  –  главная  книга  иудаизма.  Сущность  Торы.
«Золотое правило Гилеля».  Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма.  Патриархи
еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Мойше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе
Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословение в
иудаизме. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни
евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – еврейский
мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздник: их история и
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности
семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.

Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия – наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования.

Религии  мира  и  их  основатели.  Священные  книги  религий  мира:  Веды,  Авеста,Трипитака,  Тора,
Библия,  Коран.  Хранители  предания  в  религиях  мира.  Человек  в  религиозных  традициях  мира.
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире.
Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные
заповеди  в  религиях  мира.  Религиозные  ритуалы.  Обычаи  и  обряды.  Религиозные  ритуалы  в
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг,
свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы светской этики»
Россия – наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали.

193



Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность.
Моральный  долг.  Справедливость.  Альтруизм  и  эгоизм.  Дружба.  Что  значит  быть  моральным.
Проектная деятельность.  Род и семья –  исток нравственных отношений.  Нравственный поступок.
Золотое  правило  нравственности.  Стыд,  вина  и  извинение.  Честь  и  достоинство.  Совесть.
Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники.
Жизнь человека- высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Модуль «Основы буддийской культуры»

№ Название раздела Кол-во часов
1 Россия – наша Родина 1ч
2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1ч
3 Будда и его учение 2ч
4 Буддийский священный канон Трипитака 2ч
5 Буддийская картина мира 2ч
6 Добро и зло 1ч
7 Принцип ненасилия 1ч
8 Любовь к человеку и ценность жизни. 1ч
9 Сострадание и милосердие. 1ч
10 Отношение к природе 1ч
11 Буддийские учители 1ч
12 Семья в буддийской культуре и её ценности 1ч
13 Творческие работы учащихся 1ч
14 Обобщающий урок 1ч
15 Буддизм в России 1ч
16 Путь духовного совершенствования 1ч
17 Буддийское учение о добродетелях 2ч
18 Буддийские символы 1ч
19 Буддийские ритуалы и обряды 1ч
20 Буддийские святыни 1ч
21 Буддийские священные сооружения 1ч
22 Буддийский храм 1ч
23 Буддийский календарь 1ч
24 Буддийские праздники 1ч
25 Искусство в буддийской культуре 1ч
26 Любовь и уважение к Отечеству 1ч
27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1ч
28 Основные  нравственные  заповеди  буддизма,  православия,  ислама,

иудаизма. 
1ч

29 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские светские
семьи 

1ч

30 Отношение  к  труду  и  природе  в  буддизме,  православии,  исламе,
иудаизме, светской этике.

1ч

ИТОГО 34ч
Модуль «Основы православной культуры»

№ Название раздела Кол-во часов
1 Россия – наша Родина 2ч
2 Православная духовная традиция 2ч
3 Что такое христианство 1ч
4 Особенности восточного христианства 1ч
5 Культура и религия 1ч
6 Добро и зло в православной традиции 1ч
7 Во что верят православные христиане 1ч
8 Золотое правило нравственности 1ч
9 Любовь к ближнему 1ч
10 Милосердие и сострадание 1ч
11 Отношение к труду 1ч
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12 Долг и ответственность 1ч
13 Защита отечества 1ч
14 Десять заповедей Божиих 1ч
15 Заповеди блаженства 1ч
16 Православие в России 2ч
17 Православный храм и другие святыни 2ч
18 Таинства православной церкви 1ч
19 Древнейшие чудотворные иконы 1ч
20 Молитва 1ч
21 Православные монастыри 1ч
22 Почитание святых в православной культуре 1ч
23 Символический язык православной культуры: Храм 1ч
24 Икона, фреска, картина 1ч
25 Колокольные звоны и церковное пение 1ч
26 Прикладное искусство 1ч
27 Православные праздники 1ч
28 Православный календарь 1ч
29 Христианская семья и её ценности 1ч
30 Итоговое повторение и обобщение 1ч

ИТОГО 34ч
Модуль «Основы исламской культуры»

№ Название раздела Кол-во часов
1 Россия – наша родина 1ч
2 Колыбель ислама 1ч
3 Пророк Мухаммад 3ч
4 Хиджра 1ч
5 Корран и Сунна 1ч
6 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников бога,

в божественные писания, в Судный день, в предопределение) 
3ч

7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5ч
8 Творческие работы учащихся. 2ч
9 История ислама в России 1ч
10 Нравственные  ценности  ислама:  сотворение  добра,  дружба  и

взаимопомощь,  семья  в  исламе,  родители  и  дети,  отношение  к
старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза образования

7ч

11 Достижения исламской культуры: наука, искусство 2ч
12 Праздники ислама 1ч
13 Любовь и уважение к Отечеству 1ч
14 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1ч
15 Основные  нравственные  заповеди  буддизма,  православия,  ислама,

иудаизма, светской этики
1ч

16 Российские  православные,  буддийские,  исламские,  иудейские,
светские семьи 

1ч

17 Отношение  к  труду  и  природе  в  буддизме,  православии,  исламе,
иудаизме, светской этике.

1ч

ИТОГО 34ч

Модуль «Основы иудейской культуры»
№ Название раздела Кол-во часов
1 Россия – наша Родина 1ч
2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1ч
3 Тора — главная книга иудаизма.  Сущность  Торы.  «Золотое правило

Гилеля» 
1ч

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 1ч
5 Патриархи еврейского народа 1ч
6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1ч
7 Исход из Египта 1ч
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8 Дарование Торы на горе Синай 1ч
9 Пророки и праведники в иудейской культуре 2ч
10 Храм в жизни иудеев 1ч
11 Назначение синагоги и её устройство 1ч
12 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1ч
13 Молитвы и благословения в иудаизме 1ч
14 Добро и зло 1ч
15 Творческие работы учащихся 2ч
16 Иудаизм в России 1ч
17 Основные принципы иудаизма 2ч
18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1ч
19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1ч
20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей 1ч
21 Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и Традицией 1ч
22 Еврейский календарь 1ч
23 Еврейские праздники: их история и традиции 2ч
24 Ценности  семейной  жизни  в  иудейской  традиции.  Праматери

еврейского народа 
1ч

25 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1ч
26 Любовь и уважение к Отечеству 1ч
27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1ч
28 Основные  нравственные  заповеди  православия,  ислама,  буддизма,

иудаизма, светской этики
1ч

29 Российские  православные,  исламские,  буддийские,  иудейские,
светские семьи 

1ч

30 Отношение  к  труду  и  природе  в  православии,  исламе,  буддизме,
иудаизме, светской этике

1ч

ИТОГО 34ч

Модуль «Основы мировых религиозных культур»
№ Название раздела Кол-во часов
1 Россия — наша Родина 1ч
2 Культура и религия 2ч
3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2ч
4 Священные книги религий мира 2ч
5 Хранители предания в религиях мира 1ч
6 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния 2ч
7 Человек в религиозных традициях мира 1ч
8 Священные сооружения 2ч
9 Искусство в религиозной культуре 2ч
10 Творческие работы учащихся 2ч
11 История религий в России 2ч
12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2ч
13 Паломничества и святыни 1ч
14 Праздники и календари 2ч
15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2ч
16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1ч
17 Семья 1ч
18 Долг, свобода, ответственность, труд 1ч
19 Любовь и уважение к Отечеству 1ч
20 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1ч
21 Основные  нравственные  заповеди  православия,  ислама,  буддизма,

иудаизма, светской этики
1ч

22 Российские  православные,  исламские,  буддийские,  иудейские,
светские семьи 

1ч

23 Отношение  к  труду  и  природе  в  православии,  исламе,  буддизме,
иудаизме, светской этике 

1ч
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ИТОГО 34ч

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А.И)
№ Название раздела Кол-во часов
1 Этика общения 4
2 Этикет 4
3 Этика человеческих отношений. 4
4 Этика отношений в коллективе 4
5 Простые нравственные истины. 4
6 Душа обязана трудиться. 4
7 Посеешь поступок – пожнешь характер. 4
8 Судьба и Родина едины. 5

ИТОГО 34ч

Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской
этики. 4 класс:

Содержание учебного предмета
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 ч)
Введение. Этика - наука о нравственной жизни человека (1ч)
Этика  -  наука  о  нравственной  жизни  человека,  о  нравственных нормах  его  поведения  в

окружающем мире и в  отношениях с  людьми.  Понятие «воспитанность»,  определяющее культуру
поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. 

Древнегреческий  мыслитель  Аристотель  —  основатель  этической  науки.  Вековой
человеческий опыт о смысловой сущности норм поведения человека. 

Основные понятия: этика, воспитанность, вежливость.
Раздел 1. Этика общения (4 ч) 
Тема 1. Добрым жить на белом свете веселей (1 ч)
Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение понятия

«доброта», его взаимосвязь с другими понятиями этики. 
Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями этики. 
Основные понятия: добро, зло. 
Тема 2. Правила общения для всех (1 ч)
 Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Общение как

потребность человека. Стремление к пониманию — главное в общении людей. 
Тактичность как условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики общения.

Золотое правило нравственности. 
Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность. 
Тема3. От добрых правил — добрые слова и поступки (1 ч)
Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. «От доброты

добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков. 
Основные понятия: доброта, красота. 
Тема 4. Каждый интересен (1 ч)
Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в классе.

Проявление индивидуальных особенностей и интересов учащихся. 
Условия возникновения и сохранения дружбы. 
Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 
Раздел 2. Этикет (4 ч) 
Тема 1. Премудрости этикета (1 ч)
Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. 
Основные нормы этикета и их смысловые значения. 
История возникновения этикета.  Аккуратность,  опрятность,  точность как первоначальные

условия этикетной культуры. Привлекательность правил этикета. 
Основные понятия: этикет, аккуратность, опрятность, точность. 
Тема 2. Красота этикета (1 ч) 
Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила этикета.

Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Основы разумности этикета. 
Основные понятия: церемониал, церемониймейстер. 
Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета (1 ч) 
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Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. Требования
этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. 

Основные понятия: поступок, разумность, благодарность. 
Тема 4. Чистый ручеёк нашей речи (1 ч)
Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и особенное

в словах «речь», и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная выразительность.
Вековой опыт о главном в речи. 

Основные понятия: слово, речь, образ. 
Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 ч) 
Тема 1. В развитии добрых чувств — творение души (1 ч) 
Этическая основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. Смысловые

и  эмоциональные  значения  данного  понятия.  Взаимодействие  разума  и  чувств  в  различных
состояниях души. Характеристика понятия «душевность». Общее и особенное в понятиях «душа»,
«дух», «духовность». Пути творения души. 

Основные понятия: душа, душевность, чувство, духовность. 
Тема 2. Природа — волшебные двери к добру и доверию (1 ч) 
Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и бережное

отношение  к  живой  природе.  Природа  —  книга,  которую  надо  прочитать  и  правильно  понять.
Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. 

Основные понятия: природа, жизнь, человек. 
Тема 3. Чувство Родины (1 ч) 
Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с Родиной.

Взаимосвязь  понятий  «Родина»  и  «Отчизна».  Ценностное  содержание  пословиц  о  Родине.  Суть
выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия «патриотизм». 

Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 
Тема 4. Жизнь протекает среди людей (1 ч) 
Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг  на друга.  Познание

себя  и  других  людей  через  общение  и  взаимодействие  с  ними.  Потребность  доставлять  радость
людям и в то же время уважать себя — одна из ведущих характеристик человека в его отношениях с
другими людьми. 

Основные понятия: человек, человечность, польза, отношения. 
Раздел 4. Этика отношений в коллективе (3 ч) 
Тема  1.  Чтобы  быть  коллективом… (1  ч)  Содержание  понятия  «коллектив».  Главные

характеристики и значимые принципы коллективных отношений. Типичное и особенное в ситуациях
коллективной жизнедеятельности. Ценности личности и коллектива, особенности взаимодействия в
коллективе. Нравственная установка поведения в коллективе. 

Основные  понятия: коллектив,  личность,  нравственная  установка,  понимание,  доверие,
достоинство. 

Тема 2. Коллектив начинается с меня (1 ч)
Индивидуальные  потребности  во  взаимодействии  с  коллективом.  Пути  сближения  в

коллективных  отношениях,  важные  правила  для  каждого.  Самооценка,  самоопределение,
самовоспитание. Что нужно, чтобы стать единомышленниками. 

Основные понятия: индивидуальность, уважение, дружба. 
Тема 3. Мой класс — мои друзья (1 ч) 
Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. Нюансы

дружеских  отношений.  Преодоление  обид  и  позитивность  стремлений  в  дружеских  отношениях.
Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке. 

 Основные понятия: помощь, поддержка, участие. 
Тема 4. Скажи себе сам
Итоговое творческое сочинение (1 ч) 
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 ч) 
Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи… (1 ч) 
Золотое правило этики — его сущность и содержание. Основная суть простых нравственных

правил.  Вековой человеческий опыт о простых и важных нравственных истинах.  Взаимодействие
разных культур  в  нашей  многонациональной  стране.  Общее  и  особенное  в  традициях.  Единое  в
нравственных  нормах  взаимоотношений  людей.  Сущность  и  содержание  общечеловеческих
ценностей. Азбука простых норм нравственности. 

Основные понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности. 
Раздел 1. Простые нравственные истины (4 ч) 
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Тема 1. Жизнь священна (1 ч) 
Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна — главная нравственная истина.

Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая значимость. Реализация духовных
потребностей в  личной  жизни  человека.  Высокие  смыслы жизни.  Жизнь и  человек  — основные
нравственные ценности. Жить с нравственным законом в душе. Человеческий опыт о качестве жизни.

Основные понятия: потребность, смысл, нравственный закон. 
Тема 2. Человек рождён для добра (1 ч) 
Благо  жизни — в развитии добра.  Отражение жизни в народном творчестве.  Сказки как

учебник  жизни.  Бескорыстность  и  доброта  как  главные  характеристики  героев  сказок.
Содержательная взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. Необходимость отойти
от зла и сотворить благо. 

Основные понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль. 
Тема 3. Милосердие — закон жизни (1 ч) Значимость и взаимосвязь этических понятий

«сочувствие», «сопереживание», «сострадание», «милосердие», «участие». Чувство сопричастности
другому человеку. Милосердие как основа жизни. Нравственные истины милосердия. Смысловая суть
противоположных понятий «благодарность» и «неблагодарность». 

Основные  понятия: сочувствие,  сопереживание,  сострадание,  милосердие,  участие,
благодарность. 

Тема 4. Жить во благо себе и другим (1 ч) 
Конфликтные  ситуации  и  их  благоприятное  решение.  Необходимость  следования

нравственным  принципам  в  любых  ситуациях  во  взаимодействии  с  представителями  различных
вероисповеданий.  Недопустимость  недоброжелательности  по  отношению  к  любому  человеку.
Тактичность и простые правила справедливости. 

Основные понятия: благо, искренность, доброжелательность, справедливость, тактичность. 
Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 ч) 
Тема 1. Следовать нравственной установке (1 ч)
Намерения  и  поступки,  их  соответствие  и  несоответствие.  Следование  добру  как

нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и содержание. Труд и необходимые
нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как ориентир в нравственных действиях и
поступках.

Основные понятия: нравственная установка, нравственные усилия, позиция добра. 
Тема 2. Достойно жить среди людей (1 ч) 
Взаимосвязь  понятий  «достойно»  и  «достоинство».  Погружение  во  внутренний  мир

собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя. Развитие нравственных
норм  жизни  на  основе  их  разумности.  Достоинство  как  обязательное  следование  нравственным
канонам в собственных действиях. Достижение понимания другого человека. Общие правила разных
народов:  законы  гостеприимства,  уважение  к  старшим,  почитание  родителей,  забота  о  младших,
слабых.  Бескорыстие  как  качество  личности  и  основа  достойной  жизни  человека  среди  людей.
Гуманность, гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности. 

Основные  понятия:  достоинство,  внутренний  мир,  разум,  бескорыстие,  гуманность,
гуманизм. 

Тема 3. Уметь понять и простить (1 ч) 
Необходимость  и  умение  посмотреть  на  себя  со  стороны.  Забота  о  равновесии  между

чувствами  и  их  проявлениями.  Стремление  увидеть  и  услышать  другого  человека.  Гуманизм  как
этический  принцип  отношений.  Типичные  моменты  семейной  жизни  и  достижение  гармонии  в
отношениях.  Как  контролировать  свои  порывы.  Вековой  человеческий  опыт  о  понимании  и
прощении. 

Основные понятия: понимание, прощение, семья, гармония, гуманность. 
Тема 4. Простая этика поступков (1 ч) 
Суть простой этики поступков. Основной ориентир — любые наши действия всегда должны

быть  не  во  вред  другим  людям.  Нравственный  выбор  и  его  моральное  значение.  Проявление
терпимости  как  обязательное  условие  взаимодействия  с  людьми  различных  национальностей.  В
основе терпимости лежит такое понятие, как дружелюбие. Закономерность простой этики поступков. 

Основные понятия: этика поступков, нравственный выбор, терпимость, дружелюбие. 
Раздел 3. Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 ч) 
Тема  1.  Общение  и  источники  преодоления  обид (1  ч)  Основные  формы  общения.

Характеристики  нравственных качеств,  привлекающих нас  в  поступках  тех,  с  кем  мы общаемся.
Общее  и  особенное  в  них.  Когда  общение  становится  источником обид,  неприятностей,  плохого
настроения, грустного состояния души? Пути преодоления неприятных моментов общения в классе.
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Простые правила векового опыта человечества, способствующие гармоничному общению. 
Основные  понятия: доброжелательность,  доброта,  чувство  юмора,  общительность,

воспитанность,  терпимость  к  недостаткам  других  людей,  справедливость,  чувство  собственного
достоинства, благородство. 

Тема 2. Ростки нравственного опыта поведения (1 ч) 
Направленность  душевных  усилий  каждого  на  приобретение  нравственного  опыта

поведения. Причины негативных состояний человека и возможности их изменения. Необходимость
стремления  каждого  понять  чувства  другого  и  соответственно  вести  себя.  Параметры  данного
соответствия. Практические действия для сокращения расстояния между «знаю» и «поступаю». Когда
чувства  руководствуются  разумом.  Формирование  привычки  поступать  в  соответствии  с
нравственными нормами и правилами. 

Основные понятия: нравственность, воля, опыт поведения, норма, чувство, разум. 
Тема 3. Доброте сопутствует терпение (1 ч) 
Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. Результаты

терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. 
Основные понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность, деликатность. 
Тема 4. Действия с приставкой «со» (1 ч) Качества, обозначаемые словами с приставкой

«со» — вместе. Ценностно-смысловая суть этих качеств и их значимость для человека. Сочувствие,
содействие  как  помощь  в  совместном  проживании  горя  и  радости.  Осознание  своей  полезности
другому  человеку.  Равнодушие,  зависть  как  противопоставления  нравственности.  Образ  жизни
неравнодушного человека. Главная ценность этической культуры личности. 

Основные понятия: равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, этическая культура. 
Раздел 4. Судьба и Родина едины (3 ч) 
Тема 1. С чего начинается Родина… (1 ч) 
Смысловой  оттенок  понятия  «чувство  Родины».  Соотношение  понятий  «Родина»  и

«Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной песни, крепнет
и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые оттенки этой связи. 

Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. Вековой опыт человечества. 
Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад. 
Тема 2. В тебе рождается патриот и гражданин (1 ч) 
Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин — сын

Отечества, его защитник. 
Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна. 
Основные понятия: патриот, патриотизм, гражданин, гражданственность, любовь, служение,

долг. 
Тема 3. Человек — чело века 
Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте поколений.

Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и качества людей. 
Мыслители о сути человека. 
Основные  понятия: человек,  образ  человека,  мышление,  жизнедействие,  ценность,

мировоззрение. 
Тема 4. Слово, обращённое к себе 

Искусство
2.2.2.9. Изобразительное искусство. Рабочая программа. 

2 класс
Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты

          В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС
начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.
         Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:
уважения и ценностного отношения к своей Родине  — России;
         ценностно-смысловые ориентации и  установки,  отражающие индивидуально-личностные
позиции и социально значимые личностные качества;
        духовно-нравственное развитие обучающихся;
        мотивацию к познанию и обучению,  готовность  к  саморазвитию и активному участию в
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социально-значимой деятельности;
        позитивный опыт участия в творческой деятельности;
        интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и
гуманизма,  уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и
других народов.
         Патриотическое  воспитание осуществляется  через  освоение  школьниками  содержания
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно прикладном
и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в
процессе  восприятия  и  освоения  в  личной  художественной  деятельности  конкретных  знаний  о
красоте  и  мудрости,  заложенных в  культурных  традициях.  Гражданское  воспитание  формируется
через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности,
приобщение  обучающихся  к  ценностям  отечественной  и  мировой  культуры.  Учебный  предмет
способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических
идеалов.   Коллективные  творческие  работы  создают  условия  для  разных  форм  художественно-
творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной
ответственности.
Духовно-нравственное  воспитание является  стержнем  художественного  развития  обучающегося,
приобщения  его  к  искусству  как  сфере,  концентрирующей  в  себе  духовно-нравственного  поиск
человечества.  Учебные  задания  направлены  на  развитие  внутреннего  мира  обучающегося  и
воспитание  его  эмоционально-образной,  чувственной  сферы.  Занятия  искусством  помогают
школьнику обрести  социально  значимые знания.  Развитие  творческих  способностей  способствует
росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.
        Эстетическое воспитание  — важнейший компонент и условие развития социально значимых
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и
низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников
в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье,
природе, труду, искусству, культурному наследию.
        Ценности познавательной деятельности воспитываются
как  эмоционально  окрашенный  интерес  к  жизни  людей  и  природы.  Происходит  это  в  процессе
развития  навыков  восприятия  и  художественной  рефлексии  своих  наблюдений  в  художественно-
творческой  деятельности.  Навыки  исследовательской  деятельности  развиваются  при  выполнении
заданий культурно-исторической направленности.
         Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения
природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует
активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.
Трудовое  воспитание осуществляется  в  процессе  личной  художественно-творческой  работы  по
освоению  художественных  материалов  и  удовлетворения  от  создания  реального,  практического
продукта.  Воспитываются  стремление  достичь  результат,  упорство,  творческая  инициатива,
понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками,
работать в команде,  выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым
заданиям по программе.

Метапредметные  результаты

1. Овладение универсальными познавательными действиями

Пространственные представления и сенсорные способности:
      характеризовать форму предмета, конструкции;
      выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
      сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
      находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;
      сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
      анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;
     обобщать форму составной конструкции;
     выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном
образе) на установленных основаниях;
     абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
     соотносить  тональные  отношения  (тёмное   — светлое)  в  пространственных и  плоскостных
объектах;
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     выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной
среде и плоскостном изображении.
Базовые логические и исследовательские действия:
     проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных
свойств различных художественных материалов;
     проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения
художественных заданий;
      проявлять  исследовательские  и  аналитические  действия  на  основе  определённых  учебных
установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и
продуктов детского художественного творчества;
      использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния
природы, предметного мира человека, городской среды;
      анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-
пространственную среду жизни человека;
      формулировать  выводы,  соответствующие  эстетическим,  аналитическим и  другим  учебным
установкам по результатам проведённого наблюдения;
       использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных
композиций;
       классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни
людей;
      классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента
анализа содержания произведений;
      ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.

Работа с информацией:
      использовать электронные образовательные ресурсы;
      уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
      выбирать  источник  для  получения  информации:  поисковые  системы Интернета,  цифровые
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
      анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в
произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
      самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в
различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
      осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным  памятникам,  в  отечественные
художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок
и квестов, предложенных учителем;
     соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
      Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
      понимать искусство в качестве особого языка общения  — межличностного (автор — зритель),
между поколениями, между народами;
      вести диалог  и участвовать в  дискуссии,  проявляя  уважительное  отношение к  оппонентам,
сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои
позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;
       находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в
процессе совместной художественной деятельности;
       демонстрировать  и  объяснять  результаты  своего  творческого,  художественного  или
исследовательского опыта;
       анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в
соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;
       признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать
намерения и переживания свои и других людей;
       взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной
деятельности  и  строить  действия  по  её  достижению,  договариваться,  выполнять  поручения,
подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
        Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
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        внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
        соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
         уметь  организовывать своё рабочее место для практической работы,  сохраняя порядок в
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
        соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей
деятельности в процессе достижения результата.

Предметные результаты

        Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения
содержания  в  соответствии  с   Приложением  №  8  к  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  начального  общего  образования,  утверждённому  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации.

Модуль «Графика»
           Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами;
осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 
          Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 
          Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой
композиционной основы выражения содержания.  
         Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить
пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 
          Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в
пространстве;  располагать  изображение  на  листе,  соблюдая  этапы  ведения  рисунка,  осваивая  навык
штриховки.
Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение
краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и
кроющие качества гуаши. 
        Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 
       Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета.
       Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой
и чёрной (для изменения их тона). 
       Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные
оттенки цвета.
        Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий,
«глухой» и мрачный и  др. 
        Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на
основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния
моря. 
        Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые,
нежные  и  грозные);  обсуждать,  объяснять,  какими  художественными  средствами  удалось  показать
характер сказочных персонажей.
Модуль «Скульптура»
         Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов;
освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в
технике  лепки  фигурку  сказочного  зверя  по  мотивам  традиций  выбранного  промысла  (по  выбору:
филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).  
        Знать  об  изменениях  скульптурного  образа  при  осмотре  произведения  с  разных  сторон.
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного
характера движения этой формы (изображения зверушки).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
        Рассматривать,  анализировать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  форм  в  природе,
воспринимаемых как узоры. 
        Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях,
серёжки во время цветения деревьев и др.)  — с рукотворными произведениями декоративного искусства
(кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 
        Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе
природных мотивов. 
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          Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по
мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская,
дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).         Приобретать опыт преобразования бытовых
подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 
         Рассматривать,  анализировать,  сравнивать  украшения  человека  на  примерах  иллюстраций  к
народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не
только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что
украшения  человека  рассказывают  о  нём,  выявляют  особенности  его  характера,  его  представления  о
красоте. 
       Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.
Модуль «Архитектура»
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из
бумаги. 
         Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного
города или детской площадки. 
          Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях
урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 
          Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. Рассматривать,
приводить  примеры  и  обсуждать  вид  разных  жилищ,  домиков  сказочных  героев  в  иллюстрациях
известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 
          Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев
литературных и народных сказок.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
         Обсуждать  примеры детского  художественного  творчества  с  точки зрения  выражения  в  них
содержания,  настроения,  расположения  изображения  в  листе,  цвета  и  других средств  художественной
выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.          Осваивать и развивать умения
вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком наблюдении. 
         Приобретать  опыт  эстетического  наблюдения  и  художественного  анализа  произведений
декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и
ткани, чеканка и др.). 
         Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-
пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н.   П.  Крымова и
других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по
выбору учителя      
         Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских
художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А.  Матисса и других по
выбору учителя). 
         Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И.  Левитана,  И. И.
Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору
учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
           Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или
другом графическом редакторе). 
         Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также
построения из них простых рисунков или орнаментов.
        Осваивать  в  компьютерном редакторе  (например,  Paint)  инструменты и  техники — карандаш,
кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева).
Осваивать  композиционное  построение  кадра  при  фотографировании:  расположение  объекта  в  кадре,
масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.

3 класс
Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты
В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального
образования  находится  личностное  развитие  обучающихся,  приобщение  их  к  российским
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине  — России; 
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 ценностно-смысловые  ориентации  и  установки,  отражающие  индивидуально-личностные
позиции и социально значимые личностные качества;

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 
 мотивацию к  познанию и  обучению,  готовность  к  саморазвитию и  активному участию  в

социально-значимой деятельности; 
 позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
 интерес  к  произведениям  искусства  и  литературы,  построенным  на  принципах

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям
и творчеству своего и других народов.

Патриотическое  воспитание осуществляется  через  освоение школьниками содержания  традиций
отечественной  культуры,  выраженной  в  её  архитектуре,  народном,  декоративноприкладном  и
изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в
процессевосприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте
и мудрости, заложенных в культурных традициях. 
Гражданское  воспитание формируется  через  развитие  чувства  личной  причастности  к  жизни
общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и
мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов
и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия
для  разных  форм  художественно-творческой  деятельности,  способствуют  пониманию  другого
человека, становлению чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное  воспитание является стержнем художественного развития  обучающегося,
приобщения  его  к  искусству  как  сфере,  концентрирующей  в  себе  духовно-нравственного  поиск
человечества.  Учебные  задания  направлены  на  развитие  внутреннего  мира  обучающегося  и
воспитание  его  эмоционально-образной,  чувственной  сферы.  Занятия  искусством  помогают
школьнику обрести социально значимые знания.  Развитие  творческих способностей способствует
росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 
Эстетическое  воспитание  —  важнейший  компонент  и  условие  развития  социально  значимых
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и
низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников
в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье,
природе, труду, искусству, культурному наследию. 
         Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный
интерес  к  жизни  людей  и  природы.  Происходит  это  в  процессе  развития  навыков  восприятия  и
художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности.  Навыки
исследовательской  деятельности  развиваются  при  выполнении  заданий  культурно-исторической
направленности. 
Экологическое  воспитание происходит  в  процессе  художественно-эстетического  наблюдения
природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует
активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
         Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по
освоению  художественных  материалов  и  удовлетворения  от  создания  реального,  практического
продукта.  Воспитываются  стремление  достичь  результат,  упорство,  творческая  инициатива,
понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками,
работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым
заданиям по программе. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:

 характеризовать форму предмета, конструкции; 
 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
 находить  ассоциативные  связи  между  визуальными  образами  разных  форм  и  предметов;

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
 анализировать  пропорциональные  отношения  частей  внутри  целого  и  предметов  между

собой; 
 обобщать форму составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические отношения

в  пространстве  и  в  изображении  (визуальном  образе)  на  установленных  основаниях;
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
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 соотносить тональные отношения (тёмное  — светлое) в пространственных и плоскостных
объектах;

 выявлять  и  анализировать  эмоциональное  воздействие  цветовых  отношений  в
пространственной среде и плоскостном изображении.

Базовые логические и исследовательские действия:
 проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия  в  процессе  освоения

выразительных свойств различных художественных материалов; 
 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения

художественных заданий; 
 проявлять  исследовательские  и  аналитические  действия  на  основе  определённых учебных

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и
продуктов детского художественного творчества;

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния
природы, предметного мира человека, городской среды; анализировать и оценивать с позиций
эстетических  категорий  явления  природы  и  предметно-пространственную  среду  жизни
человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным
установкам по результатам проведённого наблюдения;

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных
композиций; 

 классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и,  соответственно,  по  назначению  в
жизни людей;

 классифицировать  произведения  изобразительного  искусства  по  жанрам  в  качестве
инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
Работа с информацией:

 использовать электронные образовательные ресурсы;
 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
 выбирать  источник для получения  информации:  поисковые системы Интернета,  цифровые

электронные  средства,  справочники,  художественные  альбомы  и  детские  книги;
анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию,
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в
различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;

 осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным  памятникам,  в  отечественные
художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и
квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
2. Овладение универсальными коммуникативнымидействиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать  искусство  в  качестве  особого  языка  общения  —  межличностного  (автор —
зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам,
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  участников  общения,  выявляя  и  корректно
отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов
в процессе совместной художественной деятельности;

 демонстрировать  и  объяснять  результаты  своего  творческого,  художественного  или
исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания
и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать  своё  и  чужое  право  на  ошибку,  развивать  свои  способности  сопереживать,
понимать намерения и переживания свои и других людей;

 взаимодействовать,  сотрудничать  в  процессе  коллективной  работы,  принимать  цель
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять
поручения,  подчиняться,  ответственно  относиться  к  своей  задаче  по  достижению общего
результата.

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

206



 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
 уметь  организовывать  своё  рабочее  место  для  практической  работы,  сохраняя  порядок  в

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей

деятельности в процессе достижения результата. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Предметные  результаты  сформулированы  по  годам  обучения  на  основе  модульного  построения
содержания  в  соответствии  с  Приложением  №  8  к  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  начального  общего  образования,  утверждённому  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации

4 класс

Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты

В результате изучения предмета «Технология» в начальной
школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:
—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
—осознание  роли  человека  и  используемых  им  технологий  в  сохранении  гармонического

сосуществования  рукотворного  мира  с  миром  природы;  ответственное  отношение  к  сохранению
окружающей среды;

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;
чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям
других народов;

—проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной  среды;
эстетические  чувства  — эмоционально-положительное  восприятие и  понимание  красоты форм и
образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;

—проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам  творческой
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому
труду,  работе  на  результат;  способность  к  различным  видам  практической  преобразующей
деятельности;

—проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции:
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с  доступными
проблемами;

—готовность  вступать  в  сотрудничество  с  другими  людьми  с  учётом  этики  общения;
проявление толерантности и доброжелательности.

Метапредметные  результаты

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  следующие
универсальные учебные действия.

Познавательные УУД:
—ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии  (в  пределах

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;
—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных

признаков;
—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;
—делать  обобщения  (технико-технологического  и  декоративно-художественного  характера)

по изучаемой тематике;
—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой

деятельности;
—комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при  изготовлении  изделий  в

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов
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природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.
Работа с информацией:
—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
—анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации

для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования,
работать с моделями;

—использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для  решения
учебных  и  практических  задач  (в   том  числе  Интернет  с  контролируемым  выходом),  оценивать
объективность  информации  и  возможности  её  использования  для  решения  конкретных  учебных
задач;

—следовать  при  выполнении  работы инструкциям  учителя  или  представленным  в  других
информационных источниках.

Коммуникативные УУД:
—вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  реплики-уточнения  и

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать
разные мнения, учитывать их в диалоге;

—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-
прикладного искусства народов России;

—строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,  простые  суждения
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
Регулятивные УУД:
—рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места,  поддержание  и

наведение порядка, уборка после работы);
—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
—устанавливать  причинно-следственные  связи  между  выполняемыми  действиями  и  их

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
Совместная деятельность:
—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе:

обсуждать  задачу,  распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя/лидера  и  подчинённого;
осуществлять продуктивное сотрудничество;

—проявлять  интерес  к  работе  товарищей;  в  доброжелательной  форме  комментировать  и
оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и  пожелания;  оказывать  при
необходимости помощь;

—понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи  решений
предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел,  осуществлять
выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты
продукта проектной деятельности.

Предметные результаты
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении;  о творчестве и
творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства
(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида
работы, осуществлять  планирование трудового процесса;
—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную  (технологическую)  карту  или  творческий  замысел;  при  необходимости  вносить
коррективы в выполняемые действия;
—понимать  элементарные  основы  бытовой  культуры,  выполнять  доступные  действия  по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
—выполнять  более  сложные  виды  работ  и  приёмы  обработки  различных  материалов  (например,
плетение,  шитьё  и  вышивание,  тиснение  по  фольге  и  пр  ),  комбинировать  различные способы в
зависимости  и  от  поставленной  задачи;  выполнять  строчку  петельного  стежка,  понимать  её
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назначение (отделка и соединение деталей);
—выполнять  символические  действия  моделирования,  понимать  и  создавать  простейшие  виды
технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по
ней работу;
—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на
достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением
функционального назначения изделия;
—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи
по созданию изделий с заданной функцией;
—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений
на  экране  компьютера;  оформлять  текст  (выбор  шрифта,  размера,  цвета,   шрифта,  выравнивание
абзаца);
—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;
—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять
выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно
представлять продукт проектной деятельности;
—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для
обсуждения,  уважительно  относиться  к  мнению  товарищей,  договариваться;  участвовать  в
распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе

4 класс
Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты

          В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС
начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.
         Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:
уважения и ценностного отношения к своей Родине  — России;
         ценностно-смысловые ориентации и  установки,  отражающие индивидуально-личностные
позиции и социально значимые личностные качества;
        духовно-нравственное развитие обучающихся;
        мотивацию к познанию и обучению,  готовность  к  саморазвитию и активному участию в
социально-значимой деятельности;
        позитивный опыт участия в творческой деятельности;
        интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и
гуманизма,  уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и
других народов.
         Патриотическое  воспитание осуществляется  через  освоение  школьниками  содержания
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно прикладном
и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в
процессе  восприятия  и  освоения  в  личной  художественной  деятельности  конкретных  знаний  о
красоте  и  мудрости,  заложенных в  культурных  традициях.  Гражданское  воспитание  формируется
через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности,
приобщение  обучающихся  к  ценностям  отечественной  и  мировой  культуры.  Учебный  предмет
способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических
идеалов.   Коллективные  творческие  работы  создают  условия  для  разных  форм  художественно-
творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной
ответственности.
Духовно-нравственное  воспитание является  стержнем  художественного  развития  обучающегося,
приобщения  его  к  искусству  как  сфере,  концентрирующей  в  себе  духовно-нравственного  поиск
человечества.  Учебные  задания  направлены  на  развитие  внутреннего  мира  обучающегося  и
воспитание  его  эмоционально-образной,  чувственной  сферы.  Занятия  искусством  помогают
школьнику обрести  социально  значимые знания.  Развитие  творческих  способностей  способствует
росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.
        Эстетическое воспитание  — важнейший компонент и условие развития социально значимых
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и
низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников
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в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье,
природе, труду, искусству, культурному наследию.
        Ценности познавательной деятельности воспитываются
как  эмоционально  окрашенный  интерес  к  жизни  людей  и  природы.  Происходит  это  в  процессе
развития  навыков  восприятия  и  художественной  рефлексии  своих  наблюдений  в  художественно-
творческой  деятельности.  Навыки  исследовательской  деятельности  развиваются  при  выполнении
заданий культурно-исторической направленности.
         Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения
природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует
активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.
Трудовое  воспитание осуществляется  в  процессе  личной  художественно-творческой  работы  по
освоению  художественных  материалов  и  удовлетворения  от  создания  реального,  практического
продукта.  Воспитываются  стремление  достичь  результат,  упорство,  творческая  инициатива,
понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками,
работать в команде,  выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым
заданиям по программе.

Метапредметные  результаты

1. Овладение универсальными познавательными действиями

Пространственные представления и сенсорные способности:
      характеризовать форму предмета, конструкции;
      выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
      сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
      находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;
      сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
      анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;
     обобщать форму составной конструкции;
     выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном
образе) на установленных основаниях;
     абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
     соотносить  тональные  отношения  (тёмное   — светлое)  в  пространственных и  плоскостных
объектах;
     выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной
среде и плоскостном изображении.
Базовые логические и исследовательские действия:
     проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных
свойств различных художественных материалов;
     проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения
художественных заданий;
      проявлять  исследовательские  и  аналитические  действия  на  основе  определённых  учебных
установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и
продуктов детского художественного творчества;
      использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния
природы, предметного мира человека, городской среды;
      анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-
пространственную среду жизни человека;
      формулировать  выводы,  соответствующие  эстетическим,  аналитическим и  другим  учебным
установкам по результатам проведённого наблюдения;
       использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных
композиций;
       классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни
людей;
      классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента
анализа содержания произведений;
      ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.

Работа с информацией:
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      использовать электронные образовательные ресурсы;
      уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
      выбирать  источник  для  получения  информации:  поисковые  системы Интернета,  цифровые
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
      анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в
произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
      самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в
различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
      осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным  памятникам,  в  отечественные
художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок
и квестов, предложенных учителем;
     соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
      Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
      понимать искусство в качестве особого языка общения  — межличностного (автор — зритель),
между поколениями, между народами;
      вести диалог  и участвовать в  дискуссии,  проявляя  уважительное  отношение к  оппонентам,
сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои
позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;
       находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в
процессе совместной художественной деятельности;
       демонстрировать  и  объяснять  результаты  своего  творческого,  художественного  или
исследовательского опыта;
       анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в
соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;
       признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать
намерения и переживания свои и других людей;
       взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной
деятельности  и  строить  действия  по  её  достижению,  договариваться,  выполнять  поручения,
подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
        Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
        внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
        соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
         уметь  организовывать своё рабочее место для практической работы,  сохраняя порядок в
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
        соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей
деятельности в процессе достижения результата.

Предметные результаты

        Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения
содержания  в  соответствии  с   Приложением  №  8  к  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  начального  общего  образования,  утверждённому  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации.

Модуль «Графика»
        Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической
творческой деятельности.
       Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей
фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.
       Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте
человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или
просто представителей народов разных культур.
       Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.

Модуль «Живопись»
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       Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 
степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
       Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в 
русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.
       Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 
портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи).
       Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
       Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
       Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из 
индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных
праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры.

Модуль «Скульптура»
        Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке 
проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о 
мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
        Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 
исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 
        показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 
предметов быта у разных народов, в разные эпохи.
        Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы 
русской народной  культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке,
декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).
         Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 
особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма
мужчины с родом его занятий и положением в обществе.
         Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 
одежды в разных культурах и в разные эпохи.

Модуль «Архитектура»
         Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 
окружающей природой.
         Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома  — и надворных 
построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять 
тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и 
пользы.
         Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища  — юрты. 
         Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 
древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся;
иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 
зодчества.
          Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве
и жизни в нём людей.
          Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить;                 
иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.
         Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 
разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская 
мечеть;  уметь изображать их.
         Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 
архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
        Формировать восприятие произведений искусства на темы
истории и традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. 
М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и 
других по выбору учителя).
        Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 
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Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных 
комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 
комплекс на острове Кижи).
        Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на 
Нерли.
        Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 
Мартоса в Москве.
        Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 
объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного
Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-
освободитель» в  берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по 
выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников.
          Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 
культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока;      уметь 
обсуждать эти произведения.
         Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 
(романских) соборов;
         знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 
архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.
         Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
         Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 
варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 
перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.
        Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты
его устройства.
         Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе 
избы и традициями и её украшений.
         Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 
инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели
юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.
          Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами,
со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).
          Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 
или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части  фигуры (при 
соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека).
          Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-
анимации.
          Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 
материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и 
фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 
положений, которые надо помнить и знать.
         Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.

Календарно-тематическое планирование по искусству (изобразительному искусству) во 2
классах 

Количество недельных часов - 1, 
годовых  часов  -34

№
урока

Тема раздела, урока

1 Модуль «Графика»
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и
их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.

2 Пастель  и  мелки  —  особенности  и  выразительные  свойства  графических  материалов,
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приёмы работы.
3 Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости листа:

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.
4 Пропорции — соотношение частей и целого.  Развитие аналитических навыков сравнения

пропорций.
Выразительные свойства пропорций. Рисунки различных птиц.

5 Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение
формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под
предметом.  Штриховка.  Умение  внимательно  рассматривать  и  анализировать  форму
натурного предмета. 

6 Рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание
графики, произведений, созданных в анималистическом жанре.

7 Модуль «Живопись»Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и
получения нового цвета.

8 Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и
прозрачное нанесение краски.

9 Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.
10 Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст).
11 Цвета  тёмный  и  светлый  (тональные  отношения).  Затемнение  цвета  с  помощью  тёмной

краски  и  разбеление  цвета.  Эмоциональная  выразительность  цветовых  состояний  и
отношений.

12 Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый — тихий. Эмоциональная выразительность
цвета.

13 Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих
цветовых  состояниях  (туман,  нежное  утро,  гроза,  буря,  ветер;  по  выбору  учителя).
Произведения художника-мариниста И. К. Айвазовского.

14 Изображение  сказочного  персонажа с  ярко  выраженным характером.  Образ  мужской  или
женский.

15 Модуль «Скульптура»Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по
мотивам  выбранного  народного  художественного  промысла:  филимоновская,  дымковская,
каргопольская игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ
лепки в соответствии с традициями промысла.

16 Лепка  из  пластилина  или  глины животных с  передачей  характерной  пластики  движения.
Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.

17 Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 
паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в произведениях декоративно-
прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и т. д.). Рисунок 
геометрического орнамента кружева или вышивки.

18 Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 
19 Декоративные  изображения  животных  в  игрушках  народных  промыслов:  филимоновский

олень,  дымковский  петух,  каргопольский  Полкан  (по  выбору учителя  с  учётом  местных
промыслов).

20 Поделки из подручных нехудожественных материалов.
21 Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные (исторические, народные)

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их значение в жизни людей.

22 Модуль «Архитектура»
Конструирование  из  бумаги.  Приёмы  работы  с  полосой  бумаги,  разные  варианты
складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.

23 Построение игрового сказочного города из бумаги на основе сворачивания геометрических
тел — параллелепипедов  разной высоты,  цилиндров с  прорезями и  наклейками;  приёмы
завивания, скручиванияи складывания полоски бумаги (например, гармошкой).

24 Образ  здания.  Памятники  отечественной  и  западноевропейской  архитектуры  с  ярко

214



выраженным характером здания.
25 Рисунок дома для доброго и злого сказочных персонажей (иллюстрация сказки по выбору

учителя).
26 Модуль «Восприятие произведений искусства»

Восприятие произведений детского творчества.  Обсуждение сюжетного и эмоционального
содержания детских работ. Художественное наблюдение окружающей природы и красивых
природных деталей; анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление
их с рукотворными произведениями.

27 Восприятие  орнаментальных  произведений  декоративно-прикладного  искусства  (кружево,
шитьё, резьба по дереву, чеканка и др.).

28 Произведения  живописи  с  активным  выражением  цветового  состояния  в  погоде.
Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.

29 Произведения анималистического жанра в графике: В. В. Ватагин, Е. И. Чарушин; в 
скульптуре: В. В. Ватагин. Наблюдение за животными с точки зрения их пропорций, 
характера движений, пластики.

30 Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные  средства  изображения.  Виды  линий  (в  программе  Paint  или  в  другом
графическом редакторе)

31 Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация
и копирование геометрических фигур в программе Paint.

32 Освоение  инструментов  традиционного  рисования  (карандаш,  кисточка,  ластик  и  др.)  в
программе Paint на основе простых сюжетов (например,«Образ дерева»).

33 Освоение  инструментов  традиционного  рисования  в  программе  Paint  на  основе  темы
«Тёплые и холодные цвета».

34 Художественная  фотография.  Расположение  объекта  в  кадре.  Масштаб.  Доминанта.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству
в 3 классах

Количество недельных часов 1, 
годовых  часов 34
№

уро
ка

Тема раздела, урока

1 Модуль «Графика» (5ч.)
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста
(шрифта) и  изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

2 Эскизы  обложки  и  иллюстраций  к  детской  книге  сказок  (сказка  по  выбору).  Рисунок
буквицы.  Макет  книги-игрушки.  Совмещение  изображения  и  текста.  Расположение
иллюстраций и текста на развороте книги. 

3 Знакомство  с  творчеством  некоторых  известных  отечественных  иллюстраторов  детской
книги (И. Я. Билибин, Е. И. Рачёв, Б. А. Дехтерёв, В. Г.  Су- теев, Ю. А. Васнецов, В. А.
Чижиков,  Е.  И.  Чарушин,  Л.  В.  Владимирский,  Н.  Г.  Гольц —  по  выбору  учителя  и
учащихся). 

4 Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции
плаката. 

5 Изображение лица человека. Строение: пропорции, взаиморасположение частей лица. Эскиз
маски для маскарада: изображение лица-маски персонажа с ярко выраженным характером

6 Модуль «Живопись» (5ч.)
Натюрморт  из  простых  предметов  с  натуры  или  по  представлению.  Композиционный
натюрморт.  Знакомство  с  жанром  натюрморта  в  творчестве  отечественных  художников
(например, И. И. Машков, К.  С. Петров-Водкин, К. А. Коровин, П. П. Кончаловский, М. С.
Сарьян,  В.  Ф. Стожаров) и западноевропей- ских художников (например, В.   Ван  Гог,  А.
Матисс, П. Сезанн). 
«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

7 Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состояния в природе. Выбрать для изображения
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время года,  время  дня,  характер  погоды и  характер ландшафта  (лес  или  поле,  река  или
озеро). Показать в изображении состояние неба

8 Портрет  человека  (по  памяти  и  по  представлению,  с  опорой  на  натуру).  Выражение  в
портрете (автопортрете)

9 Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для спектакля со  сказочным сюжетом
(сказка  по  выбору).  Тематическая  композиция  «Праздник  в  городе»  (гуашь  по  цветной
бумаге, возможно совмещение с  наклейками в виде коллажа или аппликации

10 Тематическая  композиция  «Праз  ник  в  городе»  (гуашь  по  цветной  бумаге,  возможно
совмещение с  наклейками в виде коллажа или аппликации

11 Модуль  «Скульптура»  (3ч)Лепка  сказочного  персонажа  на  основе  сюжета  известной
сказки или создание этого персонажа в технике бумагопластики 

12 Создание  игрушки  из  подручного  нехудожественного  материала,  придание  ей
одушевлённого образа путём добавления деталей лепных. или из бумаги, ниток или других
материалов. 

13 Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету
изображения).  Лепка  эскиза  парковой  скульптуры  (пластилин  или  глина).  Выражение
пластики движения в скульптуре

14 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» (3ч)
Приёмы  исполнения  орнаментов  и  эскизы  украшения  посуды  из  дерева  и  глины  в
традициях  народных  художественных  промыслов  (Хохлома,  Гжель)  или  в  традициях
промыслов других регионов (по выбору учителя). 

15 Эскизы  орнаментов  для  росписи  тканей.  Раппорт.  Трафарет  и  создание  орнамента  при
помощи печаток или штампов. 

16 Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции,
статика и  динамика узора,  ритмические чередования мотивов,  наличие композиционного
центра, роспись по канве и др. Рассмотрение павловопосадских платков 

17 Модуль  «Архитектура»  (5ч)Графические  зарисовки  карандаша-  ми  архитектурных
достопримечательностей своего города или села (по памяти или на основе наблюдений и
фотографий). 

18 Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в
пространственном макете (использование бумаги, картона, пенопласта и других подручных
материалов). 

19 Дизайн в городе. Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажурные
ограды, фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). 

20 Дизайн транспортных средств. Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических
машин. 

21 Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села)
в  виде  коллек  тивной  работы  (композиционная  склейка-аппликация  рисунков  зданий  и
других элементов городского пространства, выполненных индивидуально)

22 Модуль «Восприятие произведений искусства» (9ч)
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

23 Наблюдение окружающего мира по  теме «Архитектура, улицы моего города». Памятники
архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в
современном мире. 

24 Виртуальное путешествие: памятни- ки архитектуры Москвы и Санкт- Петербурга (обзор
памятников по  выбору учителя). 

25 Знания о видах пространственных искусств. Жанры в изобразительном искус- стве 
26 Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И.

Шишкина,  И.  И.  Левитана,  А.  К.  Саврасова,  В.  Д.  Поленова,  А.  И.  Куинджи,  И. 
К. Айвазовского (и других по выбору учителя). 

27 Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова,
И. Е. Репина, В. А. Серова (и других по выбору учителя). 

28 Художественные  музеи.  Виртуальные  (интерактивные)  путешествия  в  художественные
музеи:  Государ-  ственную  Третьяковскую  галерею,  Государственный  Эрмитаж,  Государ-
ственный Русский музей, Государ- ственный музей изобразительных искусств имени А.   С. 
Пушкина. 

29 Экскурсии в местные художествен- ные музеи и галереи. 
30 Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев  —

216



за  учителем).  Осознание  значимости  и  увлекательности  посещения  музеев;  посещение
знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом

31 Модуль «Азбука цифровой графики» (4ч)
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов
расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения
(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур)
могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

32 В  графическом  редакторе  создание  рисунка  элемента  орнамента  (паттерна),  его
копирование, многократное повторение,  в том числе с поворотами вокруг оси рисунка,  и
создание  орнамента,  в  основе  которого  рап-  порт.  Вариативное  создание  орнаментов  на
основе одного и того же элемента. 

33 Изображение  и  изучение  мимики  лица  в  программе  Paint  (или  в  другом  графическом
редакторе).  Совмещение  с  помощью  графическо-  го  редактора  векторного  изображения,
фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.)

34 Редактирование фотографий в  про- грамме Picture Manager: изменение яркости, контраста,
насыщенности  цвета;  обрезка,  поворот,  отражение.  Виртуальные  путешествия  в  главные
художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя)

Календарно-тематическое планирование по искусству (изобразительному искусству) в 4
классах 

Количество недельных часов - 1, 
годовых  часов  -34

№
урока

Тема раздела, урока

1 Модуль « Графика» 4 ч
Освоение правил линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 
изображения по мере удаления от первого плана, смягчение цветового и тонального 
контрастов.

2 Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 
передача движения фигуры в плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая 
фигура.

3 Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 
народов.

4 Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 
карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).

5 Модуль « Живопись» 4 ч Красота природы разных климатических зон, создание 
пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт).

6 Изображение красоты человека в  традициях русской культуры. Изображение 
национального образа человека и его одежды в разных культурах.

7 Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с  разным 
содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 
портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа 
по  представлению (из выбранной культурной эпохи).

8 Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-
аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 
праздников народов мира или в качестве иллюстраций к  сказкам и легендам.

9 Модуль « Скульптура» 2 ч
 Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.

10 Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 
Выражение значительности, трагизма и победительной силы.

11 Модуль «Декоративно- прикладное искусство»Орнаменты разных народов. 
Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной 
обработке которого он применяется.

12 Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. 
Орнаменты в  архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.

13 Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов 
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и  др.
14 Орнаментальное украшение камен- ной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, роспись стен, изразцы.

15 Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 
его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 
украшения костюма мужчины с родом его занятий.

16 Женский и мужской костюмы в  традициях разных народов. Свое- образие одежды 
разных эпох и культур.

17 Модуль « Архитектура» 6 ч
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 
дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 
традиционных жилищ.

18 Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 
изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 
Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в  
архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и 
надворных построек.

19 Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 
купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 
доминанта.

20 Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 
Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 
романский собор, мечеть, пагода.

21 Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерус- ского города.
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 
организации города, жизнь в городе.

22 Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.

23 Модуль «Восприятие произведений искусства» 6 ч
Произведения В. М. Васнецова, Б.  М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, 
К. А. Коровина, А.  Г.  Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы 
истории и традиций русской отечественной культуры.

24 Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).

25 Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 
Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с  учётом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 
русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.

26 Художественная культура разных эпох и народов. Представления об  архитектурных,
декоративных и  изобразительных произведениях в  культуре Древней Греции, 
других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 
Средних веков и эпохи Возрождения.

27 Художественная культура разных эпох и народов. Представления об  архитектурных,
декоративных и  изобразительных произведениях в  культуре Древней Греции, 
других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 
Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметнопространственной 
культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном 
мире.

28 Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в  Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в  Москве; памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы 
«Мамаев курган» (и другие по выбору учи- теля)
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29 Модуль «Азбука цифровой графики» 6 ч
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 
перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 
сокращений, цветовых и тональных изменений.

30 Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 
различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 
традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с 
учётом местных традиций).

31 Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный 
собор, готический или романский собор, пагода, мечеть.

32 Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 
линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 
движения. Создание анимации схематического движения человека (при 
соответствующих технических условиях).

33 Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 
фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 
повторяющееся движение своего рисунка. 

34 Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 
декоративного и  изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 
культуры. Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира

2.2.2.10. Музыка. Рабочие программы. 
Дорабатываются
2.2.2.11. Технология
Технология. Рабочая программа.

2 класс
Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты

В результате изучения предмета «Технология» в начальной
школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:
—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
—осознание  роли  человека  и  используемых  им  технологий  в  сохранении  гармонического

сосуществования  рукотворного  мира  с  миром  природы;  ответственное  отношение  к  сохранению
окружающей среды;

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;
чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям
других народов;

—проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной  среды;
эстетические  чувства   —  эмоционально-положительное  восприятие  и  понимание  красоты  форм
иобразов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;

—проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам  творческой
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому
труду,  работе  на  результат;  способность  к  различным  видам  практической  преобразующей
деятельности;

—проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции:
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с  доступными
проблемами;

—готовность  вступать  в  сотрудничество  с  другими  людьми  с  учётом  этики  общения;
проявление толерантности и доброжелательности.

Метапредметные  результаты

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  следующие
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универсальные учебные действия.

Познавательные УУД:
—ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии  (в  пределах

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;
—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных

признаков;
—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;
—делать  обобщения  (технико-технологического  и  декоративно-художественного  характера)

по изучаемой тематике;
—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой

деятельности;
—комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при  изготовлении  изделий  в

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.
Работа с информацией:
—осуществлять поиск необходимой для выполнения работыинформации в учебнике и других

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
—анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации

для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования,
работать с моделями;

—использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для  решения
учебных  и  практических  задач  (в   том  числе  Интернет  с  контролируемым  выходом),  оценивать
объективность  информации  и  возможности  её  использования  для  решения  конкретных  учебных
задач;

—следовать  при  выполнении  работы инструкциям  учителя  или  представленным  в  других
информационных источниках.

Коммуникативные УУД:
—вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  реплики-уточнения  и

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать
разные мнения, учитывать их в диалоге;

—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-
прикладного искусства народов России;

—строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,  простые  суждения
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
Регулятивные УУД:
—рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места,  поддержание  и

наведение порядка, уборка после работы);
—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
—устанавливать  причинно-следственные  связи  между  выполняемыми  действиями  и  их

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
Совместная деятельность:
—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе:

обсуждать  задачу,  распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя/лидера  и  подчинённого;
осуществлять продуктивное сотрудничество;

—проявлять  интерес  к  работе  товарищей;  в  доброжелательной  форме  комментировать  и
оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и  пожелания;  оказывать  при
необходимости помощь;

—понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигатьнесложные  идеи  решений
предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел,  осуществлять
выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты
продукта проектной деятельности.
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Предметные результаты
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз»,

«линии  чертежа»,  «развёртка»,  «макет»,  «модель»,  «технология»,  «технологические  операции»,
«способы обработки» и использовать их в  практической деятельности;

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану;
—распознавать  элементарные  общие  правила  создания  рукотворного  мира  (прочность,

удобство,  эстетическая  выразительность   —  симметрия,  асимметрия,  равновесие);  наблюдать
гармонию предметов  и  окружающей среды;  называть  характерные  особенности  изученных  видов
декоративно-прикладного искусства;

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в
своей предметно-творческой деятельности;

—самостоятельно  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с  видом  деятельности,
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

—анализировать  задание/образец  по  предложенным  вопросам,  памятке  или  инструкции,
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую)карту;

—самостоятельно  отбирать  материалы  и  инструменты  для  работы;  исследовать  свойства
новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и  др.);

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза,
линия выносная и размерная, линия сгиба, осевая и центровая, линия симметрии);

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого
угла)  с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж
(эскиз); чертить окружность с помощью циркуля;

—выполнять биговку;
—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы

и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
—оформлять изделия и соединять детали строчками прямого и косого стежков, их вариантами

(«перевивы», «крестик» и  др.);
—понимать  смысл  понятия  «развёртка»  (трёхмерного  предмета);  соотносить  объёмную

конструкцию с изображениями её развёртки;
—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;
—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное

и неподвижное соединения известными способами;
—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему

чертежу или эскизу;
—решать несложные конструкторско-технологические задачи;
—применять  освоенные  знания  и  практические  умения  (технологические,  графические,

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;
—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;
—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
—понимать особенности проектной деятельности,  осуществлять под руководством учителя

элементарную проектную
деятельность  в  малых  группах:  разрабатывать  замысел,  искать  пути  его  реализации,

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;
—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.

3 класс
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В результате изучения предмета «Технология» в начальной 
школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:
—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
—осознание роли человека и используемых им технологий в 
сохранении гармонического сосуществования рукотворного 
мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды;
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—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;
чувство сопричастности к 
культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 
—проявление способности к эстетической оценке окружающей 
предметной  среды;  эстетические  чувства   — эмоционально-положительное  восприятие  и
понимание красоты форм и 
образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;
—проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам  творческой
преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации;  мотивация  к
творческому  труду,  работе  на  результат;  способность  к  различным  видам  практической
преобразующей деятельности; 
—проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции:
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с
доступными проблемами;
—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с 
учётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  следующие
универсальные учебные действия.
Познавательные УУД:
—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в 
технологии  (в  пределах  изученного),  использовать  изученную  терминологию  в  своих
устных и письменных высказываниях; 
—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных
признаков;
—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;
—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера)
по изучаемой тематике;
—использовать  схемы,  модели  и  простейшие  чертежи  в  собственной  практической
творческой деятельности;
—комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при  изготовлении  изделий  в
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
—понимать необходимость поиска новых технологий на основе 
изучения  объектов  и  законов  природы,  доступного  исторического  и  современного  опыта
технологической деятельности.
Работа с информацией:
—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы 
информации в учебнике и других доступных источниках, 
анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 
—анализировать  и  использовать  знаково-символические  средства  представления
информации  для  решения  задач  в  умственной  и  материализованной  форме;  выполнять
действия моделирования, работать с моделями;
—использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий  для  решения  учебных  и  практических  задач  (в   том  числе  Интернет  с
контролируемым  выходом),  оценивать  объективность  информации  и  возможности  её
использования для решения конкретных учебных задач;
—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 
представленным в других информационных источниках.
Коммуникативные УУД:
—вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  реплики-уточнения  и
дополнения;  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,  аргументированно  их  излагать;
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;
—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-
прикладного искусства народов России;
—строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,  простые  суждения
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;
—объяснять последовательность совершаемых действий при 
создании изделия.
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Регулятивные УУД:
—рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места,  поддержание  и
наведение порядка, уборка после работы);
—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
—устанавливать  причинно-следственные  связи  между  выполняемыми  действиями  и  их
результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
—выполнять  действия  контроля  и  оценки;  вносить  необходимые  коррективы  в  действие
после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
Совместная деятельность:
—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе:
обсуждать  задачу,  распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя/лидера  и
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;
—проявлять  интерес  к  работе  товарищей;  в  доброжелательной  форме  комментировать  и
оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и  пожелания;  оказывать  при
необходимости помощь;
—понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи  решений
предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел,
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения;  предъявлять
аргументы для защиты продукта проектной деятельности

4 класс

Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты

В результате изучения предмета «Технология» в начальной
школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:
—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
—осознание  роли  человека  и  используемых  им  технологий  в  сохранении  гармонического

сосуществования  рукотворного  мира  с  миром  природы;  ответственное  отношение  к  сохранению
окружающей среды;

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;
чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям
других народов;

—проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной  среды;
эстетические  чувства  — эмоционально-положительное  восприятие и  понимание  красоты форм и
образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;

—проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам  творческой
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому
труду,  работе  на  результат;  способность  к  различным  видам  практической  преобразующей
деятельности;

—проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции:
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с  доступными
проблемами;

—готовность  вступать  в  сотрудничество  с  другими  людьми  с  учётом  этики  общения;
проявление толерантности и доброжелательности.

Метапредметные  результаты

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  следующие
универсальные учебные действия.

Познавательные УУД:
—ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии  (в  пределах
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изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;
—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных

признаков;
—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;
—делать  обобщения  (технико-технологического  и  декоративно-художественного  характера)

по изучаемой тематике;
—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой

деятельности;
—комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при  изготовлении  изделий  в

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.
Работа с информацией:
—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
—анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации

для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования,
работать с моделями;

—использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для  решения
учебных  и  практических  задач  (в   том  числе  Интернет  с  контролируемым  выходом),  оценивать
объективность  информации  и  возможности  её  использования  для  решения  конкретных  учебных
задач;

—следовать  при  выполнении  работы инструкциям  учителя  или  представленным  в  других
информационных источниках.

Коммуникативные УУД:
—вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  реплики-уточнения  и

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать
разные мнения, учитывать их в диалоге;

—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-
прикладного искусства народов России;

—строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,  простые  суждения
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
Регулятивные УУД:
—рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места,  поддержание  и

наведение порядка, уборка после работы);
—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
—устанавливать  причинно-следственные  связи  между  выполняемыми  действиями  и  их

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
Совместная деятельность:
—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе:

обсуждать  задачу,  распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя/лидера  и  подчинённого;
осуществлять продуктивное сотрудничество;

—проявлять  интерес  к  работе  товарищей;  в  доброжелательной  форме  комментировать  и
оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и  пожелания;  оказывать  при
необходимости помощь;

—понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи  решений
предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел,  осуществлять
выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты
продукта проектной деятельности.

Предметные результаты
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении;  о творчестве и
творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства
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(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида
работы, осуществлять  планирование трудового процесса;
—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную  (технологическую)  карту  или  творческий  замысел;  при  необходимости  вносить
коррективы в выполняемые действия;
—понимать  элементарные  основы  бытовой  культуры,  выполнять  доступные  действия  по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
—выполнять  более  сложные  виды  работ  и  приёмы  обработки  различных  материалов  (например,
плетение,  шитьё  и  вышивание,  тиснение  по  фольге  и  пр  ),  комбинировать  различные способы в
зависимости  и  от  поставленной  задачи;  выполнять  строчку  петельного  стежка,  понимать  её
назначение (отделка и соединение деталей);
—выполнять  символические  действия  моделирования,  понимать  и  создавать  простейшие  виды
технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по
ней работу;
—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на
достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением
функционального назначения изделия;
—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи
по созданию изделий с заданной функцией;
—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений
на  экране  компьютера;  оформлять  текст  (выбор  шрифта,  размера,  цвета,   шрифта,  выравнивание
абзаца);
—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;
—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять
выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно
представлять продукт проектной деятельности;
—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для
обсуждения,  уважительно  относиться  к  мнению  товарищей,  договариваться;  участвовать  в
распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе

Календарно – тематическое планирование по технологии
во 2 классах 

Количество недельных часов - 1, 
годовых  часов – 34

№
урока

Тема раздела, урока

1 Технологии, профессии и производства(8ч)
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 
основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность.

2 Средства художественной выразительности (композиция, тон, цвет ). Изготовление
изделий с учётом данного принципа.

3 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций.

4 Подбор материалов и  инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия.

5 Проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.

6 Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 
технологического процесса.

7 Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий Совершенствование 
их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. 
Культурные традиции.
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8 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение) Несложные коллективные, групповые проекты.

9 Технологии ручной обработки материалов (14 ч.)
Многообразие материалов, их свойстви их практическое применение в жизни. 
Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 
технологических свойств различныхматериалов. Выбор материалов по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам.

10 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей 
(с помощью линейки (угольника, циркуля).

11 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей 
(с помощью линейки (угольника, циркуля).

12 Формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных 
видов бумаги и др ), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 
изделия на проволоку и толстую нитку. Использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия.

13 Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
схема.

14 Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 
назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 
инструментами.

15 Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 
линияразреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 
графическихизображений.

16 Построение прямоугольника от двухпрямых углов (от одного прямого угла). 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 
вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и 
складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка.

17 Подвижное соединение деталей напроволоку, толстую нитку.
18 Технология обработки текстильныхматериалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей).
19 Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального 

сырья).  Виды ниток(швейные, мулине).
20 Трикотаж, нетканые материалы (общеепредставление), его строение и 

основныесвойства.  Варианты строчки прямогостежка (перевивы, наборы), 
строчкакосого стежка и её варианты (крестик,стебельчатая, ёлочка). Лекало.

21 Разметка с помощью лекала (простейшейвыкройки).  Технологическая 
последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 
деталей, выкраивание деталей, отделка дета лей, сшивание деталей).

22 Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа,
бусины и др.)

23 Конструирование и моделирование (10 ч.)Основные и дополнительные детали. 
Выделение основных и дополнительных деталей  конструкции, называть их форму 
и определять способ соединения.

24 Общее представление о правилахсоздания гармоничной композиции.
25 Общее представление о правилахсоздания гармоничной 

композиции.Анализироватьконструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и 
готовому образцу.

26 Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 
форм.Конструирование и моделирование из бумаги.

27 Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 
форм.Конструирование и моделирование из картона.

28 Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 
форм.Конструирование и моделирование из пластичных материалов.

29 Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 
Конструирование и моделирование из текстильныхматериалов.
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30 Подвижное соединение деталей конструкции. Выполнение практических работ 
учитывая правила создания гармоничной композиции.

31 Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 
Вноситьтворческие изменения в создаваемые изделия.

32 Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 
Вноситьтворческие изменения в создаваемые изделия.

33 Информационно-коммуникативные технологии ( 2 ч.)
Демонстрация учителем готовыхматериалов на информационных
носителях.

34 Поиск информации. Интернет какисточник информации.

Календарно-тематическое планирование по технологии 
в 3 классах

Количество недельных часов 1, 
годовых  часов 34

№
уро
ка

Тема раздела, урока

1 Технологии, профессии и производства (8ч.)Непрерывность процесса деятельностного 
освоения мира человеком и создания культуры Материальные и духовные потребности 
человека как движущие силы прогресса

2 Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Совместная 
работа в малых, осуществление сотрудничества; распределение
работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый)

3 Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства. Групповые и проекты в рамках изучаемой
тематики.

4 Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, 
аналогичных используемым на уроках технологии. Индивидуальныепроекты в рамках 
изучаемой тематики.

5 Общие правила  создания предметов рукотворного мира: соответствие формы,
размеров, материала и внешнего оформления изделия его  назначению. Стилевая гармония
в предметном ансамбле; гармония  предметной и окружающей среды (общее 
представление). Коллективные проекты в рамках изучаемой тематики.

6 Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии
в жизни современного человека Решение человеком инженерных задач на основе изучения
при-родных законов —жёсткость конструкции (трубчатыесооружения, треугольник как 
устойчивая  геометрическая форма и др ). Индивидуальныепроекты в рамках изучаемой 
тематики.

7 Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 
для технологий будущего. Групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой 
тематики.

8 Элементарная творческая и проектная деятельность
9 Технологии ручной обработки материалов (10ч.)

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 
Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 
нож, шило, и др ); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования Углубление общих  представлений о технологическом процессе 

10 Технологии работы с бумагой и картоном. Биговка (рицовка) 
Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 
форм. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др )

11 Технологии работы с бумагой и картоном. Чтение и построение простого чертежа/ эскиза 
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развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение 
задач на внесение необходимых дополнений и изменений
в схему, чертёж, эскиз Выполнение измерений, расчётов, несложных  построений

12 Технологии работы с бумагой и картоном. Выполнение рицовки на картоне с помощью 
канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом

13 Технологии работы с пластичным материалом. Значение использования пластичных 
материалов в жизни человека. Материал в зависимости от назначения изделия.  Приёмы 
работы с пластичным материалом. Изготовление  изделий с опорой на рисунки. 
инструкции, схемы. Отделка изделия и его деталей по  собственному замыслу

14 Технологии работы с пластичным материалом. Технология выполнения объёмных  
изделий. Разные способы лепки. Приёмы получения рельефных изображений

15 Технологии работы с природным материалом. Свойства природных материалов. Отбор 
материалов для выполнения изделия.  Изготовление объёмных изделий, создание 
декоративных композиций

16 Технология обработки текстильныхматериалов Использование трикотажа и нетканых 
материалов для изготовления изделий Использование вариантов строчки
косого стежка для соединения деталей изделия и отделки. Строчка петельного стежка и её 
варианты

17 Технология обработки текстильных материалов. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 
отверстиями). 

18 Технология обработки текстильных материалов. Изготовление швейных изделий из 
нескольких деталей.Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 
материалов в одном изделии

19 Конструирование  и моделирование  (12ч)Работа с конструктором. Конструирование и 
моделирование изделий из различных материалов,
в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно художественным)

20 Работа с конструктором. Способы подвижногои неподвижного соединения деталей набора
«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции

21 Работа с конструктором. Способы подвижногои неподвижного соединения деталей набора
«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции

22 Конструирование и моделирование из бумаги и картона. Создание простых макетов и 
моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций

23 Конструирование и моделирование из бумаги и картона. Выполнение заданий на 
доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных
условий (требований)

24 Конструирование и моделирование из пластичных материалов. Создание простых макетов 
и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций

25 Конструирование и моделирование из пластичных материалов. Выполнение заданий на 
доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 
(требований)

26 Конструирование и моделирование из природных материалов. Создание простых макетов 
и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций

27 Конструирование и моделирование из природных материалов. Выполнение заданий на 
доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 
(требований)

28 Конструирование и моделирование из текстильных материалов. Создание простых 
макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 
конструкций

29 Конструирование и моделирование из текстильных материалов. Выполнение заданий на 
доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 
(требований)

30 Использование измерений и построений для решения практических задач Решение задач 
на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку
(и наоборот)

31 Информационно-коммуникативные технологии   ( 4 ч) Информационная среда, 
основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком 
Сохранение и передача информации
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32 Информационные технологии Источники информации, используемые
человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный
компьютер и др

33 Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК)
и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья

34 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации 
Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами,  
Интернет, видео, DVD)

Календарно – тематическое планирование по технологии 
в 4классах 

Количество недельных часов - 1, 
годовых  часов – 34

№
уро
ка

Тема раздела, урока

1 Технологии, профессии и производства (12 ч.)Профессии и технологии современного 
мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса.

2 Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 
свойствами в различных отраслях и профессиях.

3 Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, 
стеклоткань, пенопласт и др. ).

4 Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др. ).
5 Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей.
6 Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты.
7 Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям.
8 Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка,

вязание, шитьё, вышивка и др. )
9 Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка,

вязание, шитьё, вышивка и др. )
10 Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 
решений).

11 Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 
изучаемого в течение учебного года.

12 Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в
выполнении учебных проектов.

13 Технологии ручной обработки материалов (6 ч)Синтетические материалы — ткани, 
полимеры (пластик, поролон).  Их свойства Создание синтетических материалов с 
заданными свойствами.

14 Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 
Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии
с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию.

15 Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции Изделия. Определение оптимальных способов разметки 
деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов 
в одном изделии.

16 Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 
инструментов. Освоение доступных художественных техник.

17 Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 
тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 
использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 
текстильных материалов в соответствии с замыслом,
особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 
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собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др. ), её 
назначение (соединение и отделка деталей). Подбор ручных строчек для сшивания и 
отделки изделий. Простейший ремонт изделий.

18 Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее
знакомство, сравнение свойств.  Самостоятельное определение технологий их обработки 
в сравнении с освоенными материалами.
Комбинированное использование разных материалов.

19 Конструирование и моделирование (10 ч.)
Современные требования к техническим устройствам (экологичность,
безопасность, эргономичность и др.).

20 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том
числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу.

21 Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 
проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 
индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.

22 Робототехника.
23 Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота.
24 Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота.
25 Составление алгоритма действий робота.
26 Программирование, тестирование робота.
27 Преобразование конструкции робота.
28 Презентация робота.

29 Информационно – коммуникативные технологии (6 ч)
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.

30 Электронные и медиа-ресурсы в художественно - конструкторской,
проектной, предметной преобразующей деятельности.

31 Работа с готовымицифровыми материалами.Отбор разных видов информации в 
Интернете по заданным критериям, для презентации проекта.

32 Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ.
33 Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ.Выбор 

средств ИКТ, компьютерных программ для презентации разработанных проектов 
34 Использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Оформлять 

слайды презентации (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
работать с доступной информацией; работать в программе PowerPoint.

2.2.2.12. Физическая культура.
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.В. Петрова, Ю.А.
Копылов, Н.В. Полянская Рабочие программы.  1-4 классы

Планируемые результаты
Личностные результаты:
-  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических
и демократических ценностных ориентаций;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в т.ч. в информационной
деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие  эстетических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
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понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
-  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска
средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формировать умения планировать и контролировать, и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы
достижения результата;
-  формирование  умения понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование  знаково-символических  средств  представления  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета;
-  овладение  навыками смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с
целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменных формах;
-  овладение  логическими  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника, вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
- определение общей цели и путей достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-  готовность  конструктивно  решать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества;
-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
-  формирование  первоначальных представлений о  значении физической  культуры для  укрепления
здоровья  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о  физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
-  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д);
- формирование навыка систематического наблюдения за свои физические развития (длиной, массой
тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств;

Планируемые результаты
1 класс

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура»
обучающиеся, закончившие этап начального обучения научаться:

называть, описывать и раскрывать: 
- роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника;
-  значение  правильного  режима  дня,  правильного  питания,  процедур  закаливания,  утренней
гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня;
- связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной
и кровеносной систем;
- значение физической нагрузки и способы ее регулирования;
-  причины  возникновения  травм  во  время  занятий  физическими  упражнениями,  профилактику
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травматизма;
уметь:
- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения;
- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;
- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных
занятий  физической  культурой;  варьировать  предложенные  комплексы  упражнений  для  утренней
гимнастики, физкультминуток;
- выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения
легкой атлетики;
-  выполнять  двигательные  действия  при  передвижении  на  лыжах  и  плавании  (при  соответствии
климатических  и  погодных  условий  требованиям  к  организации  лыжной  подготовки  и  занятий
плаванием);
-  участвовать в  подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками,  оценивать
результаты подвижных игр;
- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе, волейболе, играть по упрощенным правилам;
- организовывать и соблюдать правильный режим дня;
-  подсчитывать  частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля  состояния
организма во время занятий физическими упражнениями;
- измерять собственные массу и длину тела;
-  оказывать  доврачебную  помощь  при  легких  травмах  опорно-двигательного  аппарата  и  кожных
покровов.
Физическая  культура.  Рабочая  программа  Т.С.  Лисицкая,  Л.А.  Новикова  1-4  класс.  М.:
Дрофа*Астрель, 2017г.
Предметная линия учебников Т.С.Лисицкая, Л.А. Новикова 2 – 4 классы

Планируемые   результаты
2 класс

Личностные
У обучающихся будут сформированы:
•положительное отношение к урокам физической культуры;
•понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека;
•мотивация к выполнению закаливающих процедур
Обучающиеся 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
Обучающиеся 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 навоспитание 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;
•передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке,

выполнять  подъём  «лесенкой»,  выполнять  торможение  падением,  выполнять  повороты
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переступанием;
•играть в подвижные игры;
•выполнять элементы спортивных игр.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•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
Обучающиеся 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.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 
утренней гимнастики, попрофилактике 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
Обучающиеся 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.
Обучающиеся 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
Обучающиеся научатся:
•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 паре, в команде.
Обучающиеся 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.

3 класс
Личностные 
У обучающихся будут сформированы:
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•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.
Обучающиеся 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;
•саморегуляции в управлении своими эмоциями в раз
личных ситуациях.
Предметные
Обучающиеся 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;
•передвигаться на лыжах попеременным двухшажнымходом, выполнять спуски в основной и

низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», «ёлочкой», выполнять
торможение «плугом», выполнять повороты переступанием на месте и в движении;
•играть в подвижные игры;
•выполнять элементы спортивных игр;
•измерять длину и массу тела, показатели физических качеств.
Обучающиеся 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
Обучающиеся 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
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физических качеств;
•координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
•анализировать  и  оценивать  результаты,  находить  возможности и  способы их улучшения

(под руководством учителя);
•участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами.
Обучающиеся 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  привыполнении  физических

упражнений и в спортивных играх;
•соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;
•определять наиболее эффективные способы достижения результата;
•самостоятельно  организовывать  здоровьесберегающуюжизнедеятельность  (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
Обучающиеся 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.
Обучающиеся 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
Обучающиеся научатся:
•рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси;
•выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;
•задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;
•понимать действия партнёра в игровой ситуации.
Обучающиеся 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.

4 класс
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
•уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры;

235



•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.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•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
Обучающиеся 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;
•передвигаться на лыжах попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять

спуски в основной низкой стойке, подъём «лесенкой», «ёлочкой», торможение «плугом», «упором»,
выполнять повороты переступанием на месте и в движении;

•играть в подвижные игры;
•выполнять элементы спортивных игр;
•измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Обучающиеся 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 
Регулятивные
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Обучающиеся 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.
Обучающиеся 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  здоровье  сберегающую  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
Обучающиеся 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.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•осуществлять  поиск  необходимой  информации  по  разным  видам  спорта,  используя

справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотеки 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.
Коммуникативные
Обучающиеся 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.
Обучающиеся 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Знания о физической культуре
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Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий
физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и  первых
соревнований.  Особенности  физической  культуры  разных  народов.  Ее  связь  с  природными,
географическими  особенностями,  традициями  и  обычаями  народа.  Связь  физической  культуры  с
трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.Выполнение  простейших

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища,  развития  основных физических качеств;  проведение  оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью.  Измерение  длины и  массы тела,  показателей  осанки  и  физических  качеств.
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация  и  проведение  подвижных игр  (на
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений  для

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно  оздоровительная деятельность1.
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и  приемы.  Строевые

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации.  Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в

исходное  положение,  переворот  в  положение  лежа  на  животе,  прыжок с  опорой  на  руки  в  упор
присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади
согнувшись со сходом вперед ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера.  Прыжки со скакалкой. Передвижение

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Легкая  атлетика.  Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный
бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Плавание.  Подводящие  упражнения:  вхождение  в  воду;  передвижение  по  дну бассейна;

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.
Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.

1 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в 
общеобразовательной организации, а также климато-географических и региональных особенностей.
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Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,  упражнения  на
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в  корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах;
выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи
поочередно  и  попеременно  правой  и  левой  ногой,  стоя  у  гимнастической  стенки  и  при
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых препятствий;  передвижение  с
резко  изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по  гимнастической
скамейке,  низкому гимнастическому бревну с  меняющимся темпом и длиной шага,  поворотами и
приседаниями;  воспроизведение  заданной  игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми
предметами;  преодоление полос препятствий,  включающее в себя висы,  упоры,  простые прыжки,
перелезание  через  горку  матов;  комплексы  упражнений  на  координацию  с  асимметрическими  и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие;  упражнения  на  расслабление  отдельных  мышечных  групп;  передвижение  шагом,  бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений
(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и
его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей:  динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги,  на  локальное  развитие  мышц  туловища  с  использованием  веса  тела  и  дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по  гимнастической  стенке  и
наклонной  гимнастической  скамейке  в  упоре  на  коленях  и  в  упоре  присев);  перелезание  и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание
лежа  с  опорой  на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые  упражнения  с  предметом  в  руках  (с
продвижением вперед поочередно на  правой и левой ноге,  на месте вверх и вверх с  поворотами
вправо и влево), прыжки вверхвперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик;
переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  опоре;

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на
одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью
с высокого  старта,  из  разных исходных положений;  челночный бег;  бег  с  горки  в  максимальном
темпе;  ускорение  из  разных  исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных
положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с
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максимальной  скоростью  на  дистанцию  30 м  (с  сохраняющимся  или  изменяющимся  интервалом
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное
преодоление  препятствий  (15—20 см);передача  набивного  мяча  (1 кг)  в  максимальном  темпе,  по
кругу,  из  разных  исходных  положений;  метание  набивных мячей  (1—2 кг)  одной  рукой  и  двумя
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху,  сбоку,  снизу,  от груди);
повторное  выполнение  беговых  нагрузок  в  горку;  прыжки  в  высоту  на  месте  с  касанием  рукой
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием
ориентиров,  расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкам  в  полуприседе  и  приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие  координации:  перенос  тяжести  тела  с  лыжи  на  лыжу (на  месте,  в  движении,

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя
на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися
стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие  выносливости:  передвижение  на  лыжах  в  режиме  умеренной  интенсивности,  в
чередовании  с  прохождением  отрезков  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.

На материале плавания
Развитие  выносливости:  повторное  проплывание  отрезков  на  ногах,  держась  за  доску;

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из
способов плавания.

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
Внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  позволяет  решать  ряд  задач:  обеспечение

благоприятной адаптации ребенка в школе; оптимизация учебной нагрузки обучающихся; улучшение
условий для развития ребенка; учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

Программы курсов внеурочной деятельности МКОУ «Нижнеозернинской СОШ» дополняют
и  обогащают  урочную  систему  новыми  формами.  К  ним  относятся:  экскурсии,  кружки,  секции,
круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ

Курс внеурочной деятельности «Народные игры» составлены  для детей с 7-11 лет.
Цель программы: формирование устойчивого, заинтересованного, уважительного отношения к 
культуре родной страны и культуре других стран; содействие укреплению и сохранению здоровья 
младших школьников; создание эмоционально положительной основы для развития патриотических 
чувств: любви и преданности к Родине.

Задачи программы: 

1. Расширять кругозор учащихся, формировать представления об окружающем мире. 

2. Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, потребности и умения 
самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 
тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; развитию психических 
процессов и свойств личности,

3. Укреплять здоровье обучающихся через игровую деятельность.

Ожидаемый результат

В результате обучений ученики должны познакомиться со многими играми, что позволит воспитать у 
них интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами
в свободное время.

Универсальными компетенциями:

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели;
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— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 
достижении общих целей;

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностными результатами:

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы.

Метапредметными результатами:

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и толерантности;

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий подвижными 
играми;

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования, организации места занятий;

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 
способы их улучшения;

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность;

Предметными результатами:

—организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных игр;

— обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр;

— представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека;

— формировать навыки здорового образа жизни;

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении заданий, 
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 
к местам проведения;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание тем курса

– Знакомство с особенностями русских народных игр. 

– Разучивание русских народных игр. 
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– Знакомство и разучивание башкирских игр. 

– Игры с незначительной психофизической нагрузкой. 

– Карельские народные игры. 

– Марийские народные игры. 

– Осетинские народные игры. 

– Татарские народные игры. 

– Удмурская народная игра «Игра с платочком». 

– Чувашская народная игра «Луна и солнце». 

– Якутская народная игра «Один лишний. 

– Знакомство с особенностями игр Сибири и Дальнего Востока. 

– Знакомство с особенностями украинских игр. 

– Белорусские народные игры. 

– Латышские народные игры. 

– Азербайджанские народные игры. 

– Мордовские народные игры. 

– Игры с умеренной психофизической нагрузкой. 

– Ознакомление с особенностями игр с тонизирующей психофизической нагрузкой. 
Дагестанские народные игры. 

– Еврейские народные игры. 

– Бурятские народные игры. 

– Эстонские народные игры. 

– Туркменская народная игра. 

– Армянские народные игры. 

– Узбекистанская народная игра. 

– Знакомство с особенностями игр стран Европы. 

– Знакомство с особенностями игр Восточной Азии. 

– Знакомство с особенностями американских игр. 

– Знакомство с особенностями игр африканского континента. 

– Знакомство с особенностями среднеазиатских игр. 

– Особенности тувинской игры. 

– Знакомство с особенностями русских хороводных игр. 

– Знакомство с особенностями прибалтийских игр.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Рабочая  программа  по  курсу  внеурочной  деятельности  « Let,  s play»
Цели программы «Let’s play!» («Давайте поиграем!»): 

 создание  условий  для  интеллектуального  развития  ребенка  и  формирования  его
коммуникативных  и  социальных  навыков  через  игровую  и  проектную  деятельность
посредством английского языка, 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических
способностей, творческого воображения и фантазии;

 знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры.
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Задачи:

I. Познавательный аспект.

познакомить детей культурой стран изучаемого языка (музыка,  история,  театр,  литература,
традиции, праздники и т.д.);

    способствовать  более  раннему приобщению младших  школьников  к  новому  для  них
языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства
общения;

    познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;

    формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и
иностранном языках;

    способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.

II. Развивающий аспект.

    развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;

    развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения
иностранным языком;

    приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых
социальных ролей в игровых ситуациях;

    формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;

    развивать технику речи, артикуляцию, интонации.

    развивать двигательные способности детей через драматизацию.

    познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.

III. Воспитательный аспект.

     способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;

     приобщать к общечеловеческим ценностям;

     способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с
другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);

     обеспечить  связь  школы с семьей через  вовлечение  родителей в процесс  подготовки
постановок.

     прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным
языком и культурой

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты.

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных
отношений  учащихся  к  себе,  другим  ученикам,  самому  учебному  процессу  и  его  результату.

243



Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:

1. Формирование гражданской идентичности личности;
2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам;
3. Формирование готовности и способности к саморазвитию;
4. Формирование  общего  представления  о  мире  как  о  многоязычном  и  поликультурном

сообществе;
5. Осознание  языка,  в  том  числе  и  иностранного,  как  основного  средства  общения  между

людьми;
6. Знакомство с миром зарубежных сверстников.

Метапредметные результаты.

Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы деятельности,
применимые  как  в  рамках  образовательного  процесса,  так  и  при  решении  проблем  в  реальных
жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения языка являются:

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими;
2. Развитие  коммуникативных  способностей,  расширение  лингвистического  кругозора

школьника;
3. Развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего  школьника,

формирование мотивации к изучению иностранного языка;
4. Овладение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами  учебно-

методического комплекта.

Предметные результаты.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на
основе  следующих  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования:

1. Приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  носителями
иностранного языка.

2. Освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  английском  языке,  расширение
лингвистического кругозора.

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка.

Содержание курса

2-3 класс (34 часа)

1. Самопредставление учащихся. Семья и я. (4 часа).
Состав семьи, возраст, занятия, досуг, профессии. Цифры. Игры. Спорт. Распорядок дня.

Учащиеся должны знать:  лексика по теме, счет 1-12, образование притяжательного падежа
существительных, множественное число существительных

Учащиеся должны уметь: 

 рассказать  и  расспросить  о  составе  семьи,  возрасте,  занятиях,  досуге,  профессиях
членов семьи, 
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 рассказать о любимых видах спорта
 рассказать о любимых играх
 рассказать о своем распорядке дня
 назвать время по часам
 составить распорядок дня

2. Еда (каждодневные покупки продуктов питания) (3 часа).
Продукты питания, каждодневная жизнь семьи, еда и продукты,

Учащиеся должны знать: лексика по теме «Продукты питания», правильные и неправильные
глаголы, Past Indefinite Tense: положительная, отрицательная и вопросительные формы, сравнивать
Present Indefinite-Past Indefinite, Глагол to Вe в Past Indefinite Tense, существительные исчисляемые и
неисчисляемые.

Учащиеся должны уметь: 

 рассказать о событиях вчерашнего дня
 рассказать о рационе питания в своей семье
 составлять диалог по теме «За столом»
 рассказать о своих любимых и нелюбимых блюдах

3. Праздники. (6 часов).
Поздравление с днем рождения. Российские и общеевропейские праздники в школе. 

Учащиеся должны знать: лексика по теме «День рождения», Структура There is(was)| There
are(were), 

Учащиеся должны уметь: 

 назвать номер телефона
 подписать открытку-приглашение на вечеринку
 составить диалог-разговор по телефону
 составить рассказ о своем дне рождения подписать поздравительную открытку.
 Рассказать о праздниках Рождество, Новый год

4. Любимое домашнее животное (7 часов).
Внешность. Животные в нашем доме. 

Учащиеся должны знать: лексика по теме «Внешность», «Досуг», «Части тела», числительные
1-200,  образование  порядковых  числительных,  модальный  глагол  Must,  степени  сравнения
прилагательных

Учащиеся должны уметь: 

 обменяться информацией о любимых домашних животных
 описать внешность животного по картинке(фотографии)
 написать сочинение-описание животного
 описать уход за животными и отношение членов семьи к нему

5. Погода и одежда.14 часов
Выбор  одежды  для  прогулки.  Одежда.  Разговор  о  погоде.  Времена  года.  Месяцы.  Выбор

способа проведения досуга зимой, летом, весной, осенью.
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Учащиеся должны знать: лексика по теме «Одежда», «Времена года», «Календарь», степени
сравнения  прилагательных,  Future  Indefinite  Tense,  местоимения  Some|Any,  неопределенные
местоимения -thing, -body

Учащиеся должны уметь: 

 вести разговор о погоде
 прослушать прогноз погоды и выбрать одежду для прогулки
 описать одежду
 составить диалог «В магазине одежды»

Рабочая  программа  по  курсу  внеурочной  деятельности  «Математика  вокруг  нас».
Цель: формирование  всесторонне  образованной  и  инициативной  личности,  владеющей  системой
математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм
поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят её к активной
деятельности и непрерывному образованию в современном обществе:

     а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность, оценивать
результаты своего труда,

     б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей,
познавательных мотивов деятельности,

     в) формирование картины мира.
Задачи:

Обучающие: 
 знакомство детей с основными геометрическими понятиями,
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для
математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе,
 сформировать умение учиться.
 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий,
 обучение различным приемам работы с бумагой,
 применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, для 
создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.
Развивающие: 
 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 
воображения,
 развитие мелкой моторики рук и глазомера,
 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей,
 выявить и развить математические и творческие способности.
Воспитательные: 
 воспитание интереса к предмету «Математика»,
 расширение коммуникативных способностей детей,
 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.

Ценностными ориентирами содержания данного факультативного курса  являются:
–  формирование  умения  рассуждать  как  компонента  логической  грамотности;  освоение

эвристических приемов рассуждений;
– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом

ситуации, сопоставлением данных;
– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять

простейшие гипотезы;
– формирование пространственных представлений и пространственного

воображения;
– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.
     На  четвёртом  году  учёбы,  учитывая  психологические  особенности  данной  возрастной
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группы,  акцент  перемещается  от  групповых  форм работы к  индивидуальным.  Способы  общения
детей друг с другом носит дискуссионный характер.

     В работе с детьми нами будут использованы следующие методы:
    - словесные,
    - наглядные,
    - практические,
    - исследовательские.
     Ведущим методом является исследовательский. Организаторами исследований могут, кроме

учителя, становиться дети.
     Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены разнообразные виды

учебных   действий,  которые  разбиты  на  три  большие  группы:  репродуктивные,  продуктивные
(творческие)  и контролирующие.

     К репродуктивным относятся:
   а) исполнительские учебные действия, которые предполагают выполнение заданий по образцу,
   б)  воспроизводящие  учебные  действия  направлены  на  формирование  вычислительных  и

графических навыков.
     Ко второй группе относятся три вида учебных действий - это обобщающие мыслительные

действия,  осуществляемые детьми под руководством учителя при объяснении нового материала в
связи с выполнением заданий аналитического, сравнительного и обобщающего характера.

    Поисковые учебные действия, при применении которых дети осуществляют отдельные шаги
самостоятельного поиска новых знаний.

    Преобразующие  учебные  действия,  связанные   с   преобразованием  примеров  и  задач  и
направленные на формирование диалектических умственных действий.

Первый год обучения ставит цели -  сформировать у учащихся основные базовые понятия,
такие как: «точка», «линия», «отрезок», «луч», «углы», «треугольники», «четырехугольники», научить
сравнивать, анализировать, выработать умение правильно пользоваться карандашом и линейкой.

Второй год  обучения ставит  целью дополнить  и  расширить  знания  учащихся,  полученные
ранее. Программой предусмотрено знакомить с буквенной символикой, научить применять формулы
при решении геометрических задач: привить навыки пользования циркулем, транспортиром.

Третий год  ставит  цели знакомить учащихся  с  понятием высота,  медиана,  биссектриса,  их
построениями: определять площади геометрических фигур, с применением формул; познакомить с
геометрическими телами.

Формирование основных понятий
Точка.  Линия.  Общее понятие.  Прямая линия.  Луч.  Отрезок.  Длина отрезка.  Знакомьтесь –

линейка. Сравнение длин отрезков (накладывание, глазомер, измерение). Кривая линия. Сходство и
различие.

Углы.
Луч. Угол. Вершина угла. Плоскость. Перпендикуляр. Прямой угол. Угольник. Прямой, острый,

тупой углы. Развернутый угол. Виды углов (сравнение, рисование углов).
Треугольники.
Треугольник.  Вершины.  Стороны.  Прямоугольный  треугольник.  Тупоугольный  треугольник.

Остроугольный треугольник. Равносторонний треугольник. Сравнение треугольников. Из множества
треугольников найти названный. Построение треугольников. Составление из треугольников других
геометрических фигур.

Четырехугольники.
Четырехугольники.  Вершины.  Стороны.  Диагонали.  Квадрат.  Построение  квадратов  и  его

диагоналей на линованной и нелинованной бумаге. Прямоугольник. Построение прямоугольников и
его диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и различие.

Рабочая  программа  по  курсу  внеурочной  деятельности  «Родной  русский  язык».
Целью изучения и освоения программы является: 

 расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной
ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него –
к  родной  культуре;  воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам  народов
России; овладение культурой межнационального общения.

Задачи программы: 
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 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц
русского  языка  (прежде  всего  лексических  и  фразеологических  единиц  с  национально-
культурной  семантикой),  об  основных  нормах  русского  литературного  языка  и  русском
речевом этикете; 

 изучение исторических фактов развития языка;
 совершенствование  умений  наблюдать  за  функционированием  языковых  единиц,

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины
мира, отраженной в языке;  

 совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование  коммуникативных умений  и  культуры речи,  обеспечивающих владение
русским  литературным  языком  в  разных  ситуациях  его  использования;  обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи;  развитие  потребности  к  речевому
самосовершенствованию; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое
мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний;

 включение учащихся в практическую речевую деятельность.

Планируемые результаты

Обучающийся 2 класса получит возможность для формирования личностных результатов:

 представления о своей этнической принадлежности;
 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние

русского народа – русский язык;
 положительного отношения к языковой деятельности;
 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;
 развития  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через  выразительные  возможности

языка;
 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и

др.); 
 понимания чувств одноклассников, учителей;  
 представления о бережном отношении к материальным ценностям; 
 развития интереса к проектно-творческой деятельности.

Метапредметными результатами 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
 высказывать  свои  предположения  относительно  способа  решения  учебной  задачи;  в

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации; 
 выполнять  действия  по  намеченному  плану,  а  также  по  инструкциям,  содержащимся  в

источниках информации; 
 проговаривать  (сначала  вслух,  потом  на  уровне  внутренней  речи)  последовательность

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 осознавать познавательную задачу,  воспринимать её  на слух,  решать её  (под руководством
учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема),

под руководством учителя и самостоятельно;
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 осуществлять  под  руководством  учителя  поиск  нужной  информации  в  соответствии  с
поставленной задачей; 

 пользоваться словарями и справочным материалом;
 осмысленно  читать  текст,  выделять  существенную  информацию  из  текстов  разных  видов

(художественного и познавательного);
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя

(с опорой на графическую информацию или прочитанный текст);
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
 осуществлять  сравнение,  сопоставление,  классификацию  изученных  фактов  языка  по

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
 осуществлять  аналогии  между  изучаемым  предметом  и  собственным  опытом  (под

руководством учителя); 
 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге  явлений,  строить

рассуждения в форме простых суждений об объекте.
Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 
 принимать  участие  в  диалоге,  общей  беседе,  выполняя  правила  речевого  поведения  (не

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 
 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
 работать в группе, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и

приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности;  проявлять  доброжелательное
отношение к партнёру. 

Предметными результатами изучения предмета 

1.  Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике:

 осознание  важности  соблюдения  норм  современного  русского  литературного  языка  для
культурного человека; 

 соотнесение  собственной  и  чужой  речи  с  нормами  современного  русского  литературного
языка (в рамках изученного); 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в
рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в
речи  языковых  средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  на  родном  языке
адекватно ситуации и стилю общения. 

2.  Соблюдение  основных  орфоэпических  и  акцентологических  норм  современного  русского
литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
 осознание смыслоразличительной роли ударения.

3. Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор  из  нескольких  возможных  слов  того  слова,  которое  наиболее  точно  соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более

точной передачи смысла. 
4. Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  
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 выявление  и  исправление  в  устной  речи  типичных  грамматических  ошибок,  исправление
нарушений сочетаемости подлежащего и  сказуемого. 

5.  Соблюдение  основных  орфографических  и  пунктуационных  норм  современного  русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста. 

6. Совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для
уточнения нормы формообразования; 

 использование  учебных  фразеологических  словарей,  учебных  словарей  синонимов  и
антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование  учебного  орфоэпического  словаря  для  определения  нормативного
произношения слова, вариантов произношения; 

 использование  учебных  словарей  для  уточнения  состава  слова;  использование  учебных
этимологических словарей для уточнения происхождения слова;

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов.  
7.  Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и
слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов
об истории языка и культуре русского народа;

 владение  различными видами чтения  (изучающим и поисковым)  научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 уместное  использование  коммуникативных  приемов  устного  общения:  убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;

 создание текста как результата собственного мини-исследования;  оформление сообщения в
письменной форме и представление его в устной форме;

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления. 

8. Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Лексика. Лексическое значение слова.  

Слова,  называющие  игры,  забавы,  игрушки  (например,  городки,  салочки,  салазки,  санки,
волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1)  слова,  называющие  домашнюю утварь  и  орудия  труда  (например,  ухват,  ушат,  ступа,  плошка,
крынка,  ковш,  решето,  веретено,  серп,  коса,  плуг);  2)  слова,  называющие  то,  что  ели  в  старину
(например,  тюря,  полба,  каша,  щи,  похлёбка,  бублик,  ватрушка  калач,  коврижки):  какие  из  них
сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки,
сарафан, рубаха, лапти).  

Фразеология.  Пословицы,  поговорки,  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с
предметами  и  явлениями  традиционного  русского  быта:  игры,  утварь,  орудия  труда,  еда,  одежда
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).  Сравнение русских пословиц и поговорок с
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пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках
общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.);
ехать в лес с дровами (тат.).

Раздел 2. Слова, слова, слова. Язык в действии 

Фонетика и орфоэпия.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 
поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.      

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Культура речи. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный  ответ  как  жанр  монологической  устной  учебно-научной  речи.  Различные  виды
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор,
местоименный  повтор.   Создание  текстов-повествований:  заметки  о  посещении  музеев;
повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Театральный калейдоскоп».
Цель  программы  -  создать  условия  для  воспитания  нравственных  качеств  личности

воспитанников,  творческих умений и навыков средствами театрального искусства,  организации их
досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
- дать представления о театральном искусстве; 
- обучить умению взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью; 
- обучить речевой культуре при помощи специальных заданий и упражнений на постановку

дыхания, дикции, интонации; 
-  обучить  навыкам  пластической  выразительности  с  учетом  индивидуальных  физических

возможностей ребенка; 
Развивающие: 
- развить интерес к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства; 
-  развитие  творческой  активности через  индивидуальное  раскрытие  способностей каждого

ребёнка; 
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- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 
Воспитательные: 
- воспитать эстетический вкус, исполнительскую культуру 
- воспитать творческую активность подростка 
-  воспитать  такие  качества,  как  доброжелательность,  трудолюбие,  уважение  к  творчеству

других 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить по трём
уровням.

Результаты первого уровня  (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение
способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного
взаимодействия; развитие актёрских способностей.

Результаты  второго  уровня  (формирование  ценностного  отношения  к  социальной
реальности):  Получение  школьником  опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура)

Результаты  третьего  уровня  (получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного действия):  школьник может приобрести опыт общения с представителями других
социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности
с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими  и  младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными
нормами. В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.

Личностные результаты.
У учеников будут сформированы:

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания 
и заучивания произведений художественной литературы;

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 
установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД:
Обучающийся научится:

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 
сравнение и анализ поведения героя;

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов,
подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;

 обращаться за помощью;
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 формулировать свои затруднения;

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника;

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 
общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию;

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:
Учащиеся научатся:

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;

 выразительному чтению;

 различать произведения по жанру;

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;

 сочинять этюды по сказкам;

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 
удивление, восхищение).

Содержание курса

2-4 класс (34 часа)

Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов.
   1 раздел. (1 час)  Вводное занятие.  
На  первом  вводном  занятии  знакомство  с  коллективом  проходит  в  игре  «Снежный  ком».

Руководитель  кружка  знакомит  ребят  с  программой  кружка,  правилами  поведения  на  кружке,  с
инструкциями по охране труда.  В конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Колобок».

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств.
- Знакомство с театрами (презентация)
   2 раздел. (10 часов) Занятия сценическим искусством. 
Задачи учителя. Учить  детей ориентироваться  в  пространстве,  равномерно размещаться  на

площадке,  строить  диалог  с  партнером  на  заданную  тему;  развивать  способность  произвольно
напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать
зрительное,  слуховое  внимание,  память,  наблюдательность,  образное  мышление,  фантазию,
воображение,  интерес   к  сценическому  искусству;  упражнять  в  четком  произношении  слов,
отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества.

    3 раздел. (8 часов) Театрально-исполнительская деятельность. 
Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения,

обеспечивающие  развитие  естественных  психомоторных  способностей  детей,  свободы  и
выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.
Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма».

Задачи  учителя. Развивать  умение  произвольно  реагировать  на  команду  или  музыкальный
сигнал,  готовность  действовать  согласованно,  включаясь  в  действие  одновременно  или
последовательно;  развивать  координацию движений;  учить  запоминать  заданные  позы  и  образно
передавать  их;  развивать  способность  искренне  верить  в  любую  воображаемую  ситуацию;  учить
создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений.

 Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.
Задачи  учителя  . Развивать  речевое  дыхание  и  правильную артикуляцию,  четкую дикцию,

разнообразную  интонацию,  логику  речи;  связную  образную  речь,  творческую  фантазию;  учить
сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и
стихи;  тренировать  четкое  произношение  согласных  в  конце  слова;  пользоваться  интонациями,
выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.
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      4 раздел. (15 часов) Работа и показ театрализованного представления.
Базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над

спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ спектакля.
      Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и
выделять их голосом;  развивать умение пользоваться интонациями,  выражающими разнообразные
эмоциональные  состояния  (грустно,  радостно,  сердито,  удивительно,  восхищенно,  жалобно,
презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи.

   5 раздел. (1 час) Заключительное занятие 
Подведение  итогов  обучения,  обсуждение  и  анализ  успехов  каждого  воспитанника. Отчёт,

показ любимых инсценировок.

 

2.3.Рабочая программы воспитания«Вместе к успеху».
Школа  должна  дать  шанс  каждому ребенку почувствовать  себя  успешным,  используя  все

возможности для формирования социальной мобильности по достижению успеха в жизни. Искусство
педагогики -  видеть возможности.  Ведь ученик,  от которого никогда не требуют того,  чего он не
может  сделать,  никогда  не  сделает  всего,  на  что  он  способен.  Свои  способности  человек  может
узнать, только попытавшись приложить их.
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Каждый человек имеет задатки. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет
ли выявлены задатки и развиты способности, получит ли он шанс использовать свою уникальность?
Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свои способности, преуспеть в
своей  профессии  влияет  на  качество  жизни,  обеспечивает  экономический  рост  и  прочность
демократических институтов.

За  последние  годы в стране  увеличилось число различных конкурсов,  олимпиад.  Десятки
тысяч школьников и студентов участвуют в различных конкурсах и олимпиадах. Однако они не всегда
находят  себя  во  взрослой  жизни.  В  связи  с  этим  задача  обеспечения  социальной  адаптации для
молодежи в условиях изменчивой и конкурентной экономики становится приоритетной.

Современный человек обязан быть всесторонне развитым, инициативным, предприимчивым,
должен  обладать  запасом  знаний  и  навыков,  чтобы  оказаться  конкурентоспособным  в  условиях
нестабильности рыночного хозяйства. Сегодня знание своих возможностей - необходимое качества
потенциала личности выпускника школы.

Содержание  данной Программы включает  не  только  задачи воспитания  школьников,  но  и
задачи успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков.

Режимдеятельности  заключается  в  создании  условий  для  достижения  нового  социального
заказа,  способствующего  повышению  качества  образования,  подготовки  мобильного
конкурентноспособного  выпускника,  готового  к  саморазвитию  и  самоопределению  в  системе
«социальной адаптации».

Успешный и благополучный выпускник - это одно из условий качества. Для каждого ребенка
свой  индивидуальный  результат,  так  как  система  неадекватных  требований  может  затормозить
развитие.

Не  менее  важен диалог  с  родителями  и  общественностью,  координация  действий  всех
жизнедеятельных структур: образовательной, информационной, управленческой, кадровой, правовой,
воспитательной,  материально-технической,  а  также  в  объединении  и  взаимодействии  педагогов,
школьников и их родителей по обеспечению развития и эффективной совместной деятельности.

При оценке перспектив и создании программы воспитания образовательного учреждения был
осуществлен  SWOT-анализ  как  метод  анализа  в  стратегическом планировании,  заключающийся  в
разделении факторов и явлений на четыре категории: strengths(сильные стороны), weaknesses(слабые
стороны), opportunities(возможности) и threats(угрозы):

Сильные ресурсы: 
I.  Сложившийся  педагогический  коллектив,  в
котором высока:

1.1.  Доля  педагогов,
мотивированных  к  совершенствованию
своего мастерства;

1.2.   Доля педагогов,  включённых в работу по
реализации здоровьесберегающих технологий;
1.3.  Доля  педагогов,  освоивших  современные
технологии в рамках деятельностного подхода;
1.4.  Доля  учителей  с  направленностью  на
диалогический стиль образования;
1.5.  Доля педагогов,  занимающихся проектной,
учебно-исследовательской  работой  с
учащимися;
1.6. Доля педагогов, владеющих педагогической
рефлексией  и  анализом  педагогической
деятельности.
II.  Широкие  полномочия  соуправления;  круг
вопросов, решаемых общественностью:
2.Вовлечение  педагогов  и  родителей  в
воспитательный процесс школы;

Слабые стороны:
1.  Недостаточная  техническая  оснащенность:
слабая мультимедийная составляющая;
2.  Естественная  ежегодная  ротация
педагогических  кадров  (как  вовлечение  новых,
так  и  убытие  прежних)  может  привести  к
искаженному  представлению  о  миссии  и
стратегических  путях  развития
образовательного комплекса.

Возможности, благоприятствующие созданию и
развитию  образовательного  учреждения,
обусловлены  стратегическими  позициями
образовательной  политики  на  федеральном  и
региональном уровнях:

1. Новая система оплаты труда.  

Угрозы,  проявляющиеся  со  стороны
внешнего социального окружения:
1. Стремительные изменения внешней среды, на
которые  школе  трудно  отвечать
незамедлительно;
2. Демографическая ситуация  (увеличение
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2. Зависимость заработанной платы сотрудников
образовательного  учреждения  от  конкретных
результатов работы;
3. Создание единого  информационного
пространства;
4.  Сотрудничество  детских  садов,  школ  и
учреждений  дополнительного  образования,
культуры.

числа  обучающихся,  связанная  с  увеличением
микрорайона)  в  связи  с  этим  в  учреждении
обучается  большой  процент  школьников,
состоящих на разных видах учета.

ОСОБ Е ННОСТ И ОРГА НИ ЗУЕ МОГО В ШК ОЛЕ
ВОС ПИТ АТ Е ЛЬ НО ГО П РОЦЕ СС А

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Муниципальное  казённое
образовательное учреждения «Нижнеозернинская средняя общеобразовательная школа»  Алтайский
край.

В школе обучаются:
Начальная школа- 24 чел.
Основная школа-36
Средняя школа-5 чел.
В коллективе 14 педагогов.
В школе организованна работа 5 школьных методических объединений, Методического совета,

Управляющего совета, классных родительских комитетов. 
Школа  должна  дать  шанс  каждому  ребенку  почувствовать  себя  успешным,  используя  все

возможности для формирования социальной мобильности по достижению успеха в жизни.

 В  каждом  кабинет  оснащен  компьютером,  принтером,  проектором,  экраном.  В  учреждении
имеется библиотека,  спортивные залы, зал для занятий ритмикой,  актовый зал,  имеется школьная
музейная комната.

 В  культурно-досуговом  социуме  школа  взаимодействует  с  «Дом  детского  творчества»,  СДК
«Нижнеозернинский» 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих  принципах
взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной
организации;
-  ориентира  на  создание  в  образовательной  организации  психологически  комфортной  среды  для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и
педагогов; 
-  реализации  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в  школе  детско-взрослых
общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и  содержательными  событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и
взрослых, и детей;
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела,
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в
таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
-  педагоги  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках  школьных  классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
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товарищеских взаимоотношений;
-  ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  является  классный  руководитель,  реализующий  по
отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,  организационную,  посредническую  (в
разрешении конфликтов) функции.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В  соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного  воспитания  российских  школьников,

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной
школе,  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу Отечества  как  свою личную,  осознающей ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на  базовых  для  нашего  общества
ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,  культура,  здоровье,  человек)
формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей
(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений);
3)  в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта  применения
сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (то  есть  в  приобретении  ими  опыта
осуществления социально значимых дел).
 В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  таким  целевым  приоритетом  является
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний
основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);
уважать  старших  и  заботиться  о  младших  членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребёнка
домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и
в домашних делах;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о
своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  
-  проявлять  миролюбие  —  не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать  спорные  вопросы,  не
прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие
отношения  с  другими  людьми;  уметь  прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности
помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или
религиозной  принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с  ограниченными
возможностями здоровья;
-  быть уверенным в себе,  открытым и общительным,  не стесняться быть в чём-то непохожим на
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,  отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.  
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования
им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий
социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
Задачи:
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих
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основных задач: 
1) реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел,  поддерживать
традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  и  анализа  в  школьном
сообществе;
2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,  поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их
воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование
на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне классных сообществ; 
6) организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и  реализовывать  их
воспитательный потенциал;
7) развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные
возможности;
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе  интересную  и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики
антисоциального поведения школьников.

ВИД Ы,  ФОРМ Ы И СОД Е РЖА НИЕ  ДЕ Я ТЕ ЛЬ НОСТ И

Пр ак ти че с ка я  р еа ли за ц ия  ц ел и  и  з ад ач  во сп ит ан и я  о сущ ес тв ля ет с я  в  рам ка х  сл ед ующ их  н ап ра в ле н ий  во сп ит ат е ль но й  р аб от ы  шко лы . К ажд ое  и з ни х  пр ед с та вл е но  в  с оо тв ет с тв ующ ем  м о ду ле .

Мод ул ь  «К ла сс но е  ру ко в од ст в о»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с
родителями  учащихся  или  их  законными  представителями.  У  каждого  классного  руководителя
разработана папка классного руководителя, имеется индивидуальный план воспитательной работы.
Работа с классом
Единый информационный день.  Каждую среду в школе отводится единое время для проведения
классного часа или классного мероприятия.
Проект «Классные встречи» (в рамках реализации деятельности РДШ). В рамках проекта классные
руководители  организуют  встречи  обучающихся  с  интересными  людьми  (спортсменами,
художниками, ветеранами боевых действий и т.д.)
Оформление  классных  уголков,  выборы  ученического  самоуправления  в  классе,  участие  в
школьном конкурсе «Самый классный класс».

Индивидуальная работа с обучающимися
Каждый классный руководитель ведет дневник «классного руководителя»,  в  котором прописаны
индивидуальные планы с детьми девиантного поведения, одарёнными детьми, работа с родителями,
достижения обучающихся, занятость обучающихся и т.д. Составляются совместные планы работы с
социальным педагогом и психологом.
Работа с учителями, преподающими в классе:

проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных  проблем  класса  и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в
деле  обучения  и  воспитания  детей.  Регулярные  консультации  классного  руководителя  с
учителями  –предметниками,  направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований
педагогов  по  ключевым  вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов
между учителями и обучающимися.
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и  проблемах  их  детей,  о  жизни
класса в целом;
организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения  наиболее  острых
проблем обучения и воспитания школьников;
создание  и  организация  работы родительских  комитетов  классов,  участвующих  в  управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса семейных праздников,  конкурсов,  соревнований,  направленных на
сплочение семьи и школы.

 «К ур сы вн еу ро ч но й  д ея те ль но с ти  
Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  и  дополнительного

образования преимущественно осуществляется через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые
могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными
отношениями друг к другу;

-  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Познавательная   деятельность. Курсы   внеурочной   деятельности  направленные   на  передачу
школьникам  социально  значимых  знаний,  развивающие  их  любознательность,   позволяющие
привлечь   их   внимание   к  экономическим,   политическим,   экологическим,  гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира.  «Эрудит»-  математика с  увлечениями»,  «»Математика вокруг  нас»,  «Родной русский язык»,
«Народный каолендарь»
Художественное  творчество. Курсы  внеурочной  деятельности  и дополнительного  образования,
создающие  благоприятные  условия  для просоциальной самореализации школьников, направленные
на  раскрытие  их творческих  способностей,   формирование   чувства   вкуса   и   умения   ценить
прекрасное,  на  воспитание  ценностного  отношения  школьников  к  культуре  и  их  общее  духовно-
нравственное развитие. творчесоке объединение «Кисточка», «Театральный калейдоскоп».
    Спортивно-оздоровительная   деятельность. Курсы    внеурочной  деятельности   и
дополнительного  образования,   направленные на   физическое  развитие школьников,  развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение  к  здоровому  образу  жизни,  воспитание
силы  воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. Курс «Народные игры». 

Мо ду ль  «Работа с родителями»
Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников  осуществляется  для  более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На уровне образовательной организации:
- родительские собрания;
- родительские конференции (2 раза в год);
- заседание общешкольного родительского комитета;
- работа родительского клуба «Вместе к успеху» (1 раз в месяц);
-  реализация  программ  родительского  просвещения  «Школа   ответственного  родительства»,
программа родительского просвещения «Мы вместе».
- Организация работы «Родительского патруля».
На уровне класса:
- родительские собрания;
- индивидуальные консультации для родителей;
- родительский всеобуч;
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- работа родительского комитета.
Мо ду ль  «С ам оу пр ав ле н ие »

Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам  воспитывать  в  детях
инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  школьникам  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и
самореализации через участие в делах школы и класса, и анализа проводимых дел. Для организации
детского  самоуправления  в  школе  определены  функциональные  обязанности  для  заместителя
директора школы по воспитательной работе, классного руководителя.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:

На уровне школы:

 через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ), инициирующего
и  организующего  проведение  личностно  значимых  для  школьников  событий  (соревнований,
конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):

Штаб  первичного  отделения  Всероссийской  общественно-государственной,  детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации следующих
функций:

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ;

 активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное время (юные
инспектора дорожного движения, юные журналисты, волонтеры, дружина юных пожарных);

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях;

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ;

 организация проведения Всероссийских дней единых действий;

 участие в выпуске школьных новостей и сайта школы; 

 привлечение  обучающихся,  членов  РДШ  в  участии  в  научно-практических  конференциях,
предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;

 участие  в  организации  содружества  с  социальными  партнерами  (сотрудники  ГИБДД,
пограничники,  военнослужащие  в/ч,  журналисты  газеты  «Наш  Бийск»,  СК  «Олимп»,
пожарная часть № 21);

 участие в обсуждении кандидатур на награждение;

 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря.
На уровне классов:

 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  обучающихся  класса
командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

 через  деятельность  Советов  классов,  отвечающих  за  различные  направления  работы,
реализуемые в процессе выполнения следующих функций:

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;

 Организация дежурства по классу;

 Выпуск и работа классного уголка;

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;

 Представление кандидатур обучающихся для награждения;
На индивидуальном уровне через:

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных,
классных дел;

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев,
разбивке цветников;

-  через  реализацию  школьниками,  взявших  на  себя  соответствующую  роль,  функций  по
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контролю за порядком в классе, уходом за классной комнатой, растениями и др.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела  –  это  комплекс  главных традиционных общешкольных дел,  в  которых принимает
участие  большая  часть  школьников  и  которые обязательно планируются,  готовятся,  проводятся  и
анализируются совестно педагогами и детьми.  Ключевые дела обеспечивают включенность в  них
большого  числа  детей  и  взрослых,  способствуют  интенсификации  их  общения,  ставят  их  в
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых
педагогами для детей.
Традиционные ключевые дела:
День знаний (сентябрь), подготовка и проведение Дня знаний активом школы. 
День  учителя (октябрь).  Организация  дня  самоуправления  в  школе,  поздравление  учителей,
организация и проведение концерта для учителей.
День рождение РДШ (октябрь). Мероприятие станет традиционным с 2019 года, т.к. школа является
площадкой по реализации деятельности   РДШ. Мероприятие проходит в форме Слета активистов
классов.
День матери (ноябрь), организация концерта для мам.
Новогодняя  творческая  мастерская (декабрь).  Украшение  школы  к  новому  году,  подготовка  и
проведение новогодних утренников.
Посвящение в пятиклассниковв детскую организацию (январь). Традиционное мероприятие, на
котором обучающиеся пятых классов вступают в детскую организацию.
Акция «Восславим женщину!» (март). В рамках акции обучающиеся поздравляют женщин школы
(учителя,  одноклассницы,  работники  столовой,  технический  персонал  и  т.д.)  с  Международным
женским днем).
День здоровья (апрель). Общешкольный день здоровья . Разрабатываются и проводятся мероприятия
по параллелям (соревнования, эстафеты, мастер-классы и т.д.).
Митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне (май). 
День  общественных  организаций  (май). Слет  активистов  классов.  Подведение  итогов  года,
награждение.
На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных
за подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных
для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,  декораторов,  музыкальных
редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и  оборудование,  ответственных  за
приглашение и встречу гостей и т.п.);
• индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков  подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых
дел,  за  его  отношениями со  сверстниками,  старшими и  младшими школьниками,  с  педагогами  и
другими взрослыми;
• при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот
или иной фрагмент общей работы.

Мод ул ь  «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации,
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обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует  формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,
создает атмосферу психологического комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает стрессовые
ситуации,  способствует  позитивному  восприятию  ребенком  школы.  Воспитывающее  влияние  на
ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как
На уровне образовательной организации:

 оформление  интерьера  школьных помещений к  Новому году,  Дню защитника  Отечества,
Дню учителя  и  др.  (вестибюля,  коридоров,  рекреаций,  залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных
установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

 размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ
школьников,  позволяющих им реализовать  свой творческий потенциал,  а  также знакомящих их с
работами  друг  друга;  картин  определенного  художественного  стиля,  знакомящего  школьников  с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих
в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными
людьми и т.п.);

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах.

На уровне класса:
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со

школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся  проявить  свои  фантазию  и  творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;

 совместная  с  детьми разработка,  создание  и  популяризация  особой школьной символики
(флаг класса,  песня класса,  эмблема школы, класса логотип, элементы школьного костюма и т.п.),
используемой  как  в  школьной  повседневности,  так  и  в  торжественные  моменты  жизни
образовательной  организации  –  во  время  праздников,  торжественных  церемоний,  ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий.

4.  А НАЛИЗ  В ОС ПИТ А Т ЕЛЬ НОГО  ПРОЦЕ С С А
Самоанализ  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  осуществляется  по  выбранным

самой  школой  направлениям  и  проводится  с  целью  выявления  основных  проблем  школьного
воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами  самой  образовательной  организации  с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной
организации) внешних экспертов.

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ  воспитательной
работы в образовательной организации, являются:

 -  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,  ориентирующий
экспертов  на  уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  так  и  к  педагогам,  реализующим
воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных 

- таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогами; 

-  принцип развивающего характера осуществляемого анализа,  ориентирующий экспертов на
использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  их  совместной  с  обучающимися
деятельности; 

-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития  школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

- это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует
наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и  стихийной  социализации,  и  саморазвития
обучающихся. 

Основными  направлениями  анализа,  организуемого  в  образовательной  организации
воспитательного процесса могут быть следующие: 
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1.  Результаты воспитания,  социализации и саморазвития школьников.  Критерием,  на основе
которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика  личностного  развития  обучающихся
каждого  класса.  Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с  заместителем
директора  по  воспитательной  работе  с  последующим  обсуждением  его  результатов  на  заседании
методического  объединения  классных  руководителей  или  педагогическом  совете  образовательной
организации.  Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития,  обучающихся  является  педагогическое  наблюдение.  Внимание  педагогов
сосредотачивается на следующих вопросах:  какие прежде существовавшие проблемы личностного
развития  обучающихся  удалось  решить  за  минувший  учебный  год;  какие  проблемы  решить  не
удалось  и  почему;  какие  новые  проблемы  появились,  над  чем  далее  предстоит  работать
педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и  взрослых. Критерием, на
основе которого осуществляется данный анализ,  является наличие в образовательной организации
интересной,  событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.  Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,  классными
руководителями и  представителями родительских комитетов,  хорошо знакомыми с  деятельностью
образовательной организации и класса. Способами получения информации о состоянии организуемой
в  школе  совместной  деятельности  детей  и  взрослых  могут  быть  беседы  с  обучающихся  и  их
родителями  (законных  представителей),  педагогами,  лидерами  ученического  самоуправления,  при
необходимости  -  их  анкетирование.  Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание
при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ и т.д.; 
- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
-  качеством  взаимодействия  образовательной  организации  и  семей  обучающихся.  Итогом

самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень
выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать  педагогическому  коллективу,  и  проект
направленных на это управленческихрешений.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

обучающихся  в  соответствии  с  определением  ФГОС  НОО   -  это  комплексная  программа
формирования  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
включает  в  себя знания,  установки,  личностные ориентиры и  нормы поведения,  обеспечивающие
сохранение и укрепление физического и психического здоровья.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
при  получении  начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов,  оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
-  факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  организациях,  которые  приводят  к

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,

обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом,  который  может  быть
значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и  существенным
проявлением  неблагополучных  популяционных  сдвигов  в  здоровье  детей  и  подростков,  и  всего
населения страны в целом;

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
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- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно  отличающиеся  от  таковых  у  взрослых,  что  связано  с  отсутствием  у  детей  опыта
«нездоровья» (за  исключением  детей  с  серьёзными хроническими заболеваниями)  и  восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в
постели, болезненные уколы).

Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  —  необходимый  и
обязательный  компонент  здоровьесберегающей  работы  образовательного  учреждения,  требующий
соответствующей  здоровьесберегающей  организации  всей  жизни  образовательного  учреждения,
включая её инфраструктуру:

- создание благоприятного психологического климата;
- обеспечение рациональной организации учебной деятельности;
- эффективной физкультурно-оздоровительной работы;
- рационального питания.
Программа  по  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  а  также

организация всей работы по её реализации в школе строится на основе научной обоснованности,
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и
практической целесообразности.

Основная  цель настоящей  Программы  −  сохранение  и  укрепление  физического,
психологического, духовного и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Задачи Программы:
-  сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере  экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни (осознанно
выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил
личной гигиены);
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных
продуктах;
-  сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и  отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим
дня;
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность,  переутомление,  инфекционные  заболевания,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие
психоактивные вещества);
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
-  дать  представление  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,  в  том  числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления, формы и методы реализации программы
Организация  работы  образовательного  учреждения  по  формированию  у  обучающихся  культуры
здорового образа жизни осуществляется в два этапа.
Этапы реализации программы:
Первый этап:
- анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному направлению, в
том числе:
-  организация  режима  дня  детей,  их  нагрузки,  питание,  физкультурно-оздоровительная  работа,
сформированность элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактика вредных
привычек;
-  организация  просветительской  работы  школы  с  обучающимися  и  родителями  (законными
представителями);
-  выделение  приоритетов  в  работе  школы  с  учётом  результатов  проведённого  анализа,  а
такжевозрастных особенностей, обучающихся при получении начального общего образования.
Второй этап — организация работы школы по данному направлению.

Модель организации работы
Системная  работа  при  получении  начального  общего  образования  по  формированию

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  представлена  в  виде  пяти
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взаимосвязанных блоков:

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Создание 
экологически
безопасной,
здоровьесберегаю
щей
инфраструктуры

Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Эффективная
организация
физкультурно –
оздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Просветительская 
работа с 
родителями
(законными
представителями)

1)  Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры
образовательного учреждения.

В школе 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 осуществляется проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных
комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.

Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. Слежение за условиями
теплового режима, освещённости классных помещений.

Для  каждого  класса  отведена  учебная  комната,  в  каждой  классной  комнате  имеется
гигиенический уголок (раковина для мытья рук), кулер или помпа с чистой питьевой водой.

Обучающиеся обеспечены удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и
состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста,
ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду
от окна. Имеются конторки для работы стоя.

Парты  в  классных  комнатах  располагаются  так,  чтобы  можно  было  организовать
фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке.

Учебники и дидактические пособия соответствуют требованиям ФГОС.
Организация  сбалансированного  горячего  питания  осуществляется  на  базе  столовой,  в

которой установлено новое современное оборудование. Меню меняется каждый день в течение двух
недель. Льготное питание - дети из малообеспеченных семей и дети из семей находящиеся в ТЖС.
Питьевой режим в начальной школе осуществляется с помощью кулеров.

Для  занятий  физической  культурой  и  спортом  есть  спортивные  залы,  оборудованные
необходимым  спортивным  оборудованием  и  инвентарём.  Уроки  по  лыжной  подготовке  младших
школьников  проходят  на  школьной  территории.  При  благоприятных  погодных  условиях  уроки
физкультуры,  внеурочные  занятия,  физкультурно-оздоровительные  и  спортивно-массовые
мероприятий проводятся на свежем воздухе.

Для  медицинского  обслуживания  и  лечебно-оздоровительной  работы  в  школе  имеются
кабинет  медицинского  работника.  Медицинское  обслуживание  обучающихся  осуществляют
медицинские работники КГБУЗ «Детская поликлиника No 2».

Для  специальных  коррекционно-развивающих  занятий  имеются  кабинет  педагога  –
психолога, логопеда. Психолого-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают педагог -
психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог, школьный фельдшер.

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает  квалифицированный  состав  специалистов:  учителя  начальных  классов,  учителя
физической культуры, педагог - психолог, социальный педагог, учитель-логопед, школьный фельдшер.

2) Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в школе, направленная на

повышение эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и отдыха включает:
-  соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и

внеурочной нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;

-  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям  и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
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- введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся:

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
Расписание уроков начальной школы составлено в соответствии с требованиямиСанПиН, с

учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей
школы.  Осуществляется  организация  режима  постепенного  повышения  нагрузок  («ступенчатый
режим обучения») для учащихся первого класса с целью обеспечения адаптации к новым условиям.

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать
учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине
3 четверти. 2 - 4 классы - 3 учебных недели, разбит на 4 периода.

Максимально  допустимая  нагрузка:  пятидневный  режим  обучения  в  1  –  3  классах,  6-
дневныйрежим обучения в 4 классах с соблюдением требований к максимальному объему учебной
нагрузки.

35-минутный урок в в 1- 4  классах. Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5
часов, в 3 - 4 классах до 2часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе.

В  школе  строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию  технических  средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

В начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения
на всех уроках проводятся физкультминутки. Количество видов деятельности на уроках варьируется
от 3 до 7, причем учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности, что обеспечивает
физиологически оптимальное «переключение».

Осуществляется  организация  перемен  с  целью  создания  условий  для  двигательной
активности учащихся.

Педагоги применяют  методы и  формы обучения,  адекватные возрастным возможностями
особенностям  обучающихся,  учитывают  в  образовательной  деятельности  индивидуальные
особенности  развития  учащихся.  Высокая  степень  дифференциации  вопросов  и  заданий  и  их
количество  позволяют  младшему  школьнику  работать  в  условиях  своего  актуального  развитияи
создают  возможности  его  индивидуального  продвижения.  Принцип  учета  индивидуальных
возможностей и способностей школьников ориентирован на постоянную педагогическую поддержку
всех учащихся.

Система  заданий  разного  уровня  трудности,  сочетание  индивидуальной  учебной
деятельности ребенка с  его работой в малых группах позволяют обеспечить условия,  прикоторых
обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого учащегося на основе учета
уровня  его  актуального  развития  и  личных  интересов.  То,  что  учащийся  не  может  выполнить
индивидуально,  он  может  сделать  с  помощью  соседа  по  парте  или  в  малой  группе.  А  то,  что
представляет  сложность  для  конкретной  малой  группы,  становится  доступным  пониманию  в
процессе коллективной деятельности.

На  уроках  физической культуры используются  методы и  методики обучения,  адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется систематическая работа с детьми с
ослабленным  здоровьем  и  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  под  контролем
медицинского работника. Для данной категории обучающихся введены особые формы организации
учебного процесса (судейство, творческие работы и т.д.)

Таким  образом,  гигиенически  оптимальная  организация  урока  является  реальным
механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения.

Наиболее  эффективный  путь  формирования  экологической  культуры,  ценности  здоровья,
здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, которая способствует активной и
успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,  питания,
правил личной гигиены.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и
общественно полезная практика.

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская
работа, проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.

3) Организация физкультурнооздоровительной работы.
Организация  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на  обеспечение
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рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и
двигательной  подготовленности,  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);
- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного

характера;
-  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, дней здоровья, веселых стартов, зимних праздников, совместных спортивно
- оздоровительных мероприятий с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья» ит. п.).

Структура комплекса оздоровительных мероприятий 

Направления Мероприятия
в  ходе  учебного
процесса

В  ходе  внеурочной
деятельности

Полноценная  и  эффективная  работа  с
обучающимися всех групп здоровья

На уроках физкультуры - спортивные кружки;
- проведение недели физической
культуры;
- месячники: «Внимание! Дети 
идут в школу», «Пожарная 
безопасность»

Рациональная и соответствующая 
организация уроков физической 
культуры и занятий активно-
двигательного характера

Составление 
расписания уроков 
физкультуры и 
оснащение спортивного
зала в соответствии с 
нормами СанПиНа

- Составление расписания 
спортивных кружков и 
оснащение спортивного зала в 
соответствии с нормами 
СанПиНа;
- Прогулки на свежем воздухе в 
группе продлённого дня

Организация занятий по лечебной 
физкультуре

- -

Организация часа активных движений 
между 3-м и 4-м уроками;

Динамическая пауза -

Организация динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной 
активности

- организация игр 
малой подвижности на 
переменах;
- проведение двух 
физкультминуток на 
уроке

-

Организация работы спортивных секций
и создание условий для их 
эффективного функционирования

- Составление расписания 
спортивных кружков и 
оснащение спортивного зала в 
соответствии с нормами 
СанПиНа

Регулярное проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий

- - Рейды «Утренняя зарядка», 
«Чисты класс»,
«Внешний вид»,
-Дни спорта, соревнования, 
олимпиады и т.п.

4) Реализация дополнительных образовательных программ.
Реализация  дополнительных  образовательных  программ,  направленных  на  повышение

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны
здоровья, предусматривает:
–  внедрение  образовательных  курсов,  направленных  на  формирование  экологической  культуры,
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здорового  и  безопасного  образа  жизни,  в  качестве  отдельных  образовательных  модулей  или
компонентов, включённых в учебную деятельность;
– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по
избранной тематике;
– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и
т. п.

В  школе  в  1  -  4  классах  реализуются  образовательные  программы  курсов  внеурочной
деятельности  «Корригирующая  гимнастика»,  «Легкая  атлетика»,  «Волшебный  мир  танцев»,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

В  соответствии  с  планом  воспитательной  работы  в  начальной  школе  систематически
проводятся классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных
привычек;  конкурсы,  праздники,  викторины,  экскурсии  и  других  активные  мероприятия,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.

5) Организация работы с родителями (законными представителями).
Одним  из  компонентов  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни

является  просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся,
привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  с  детьми,  к  разработке
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Сложившаяся  система  работы  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
-  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований:  «Веселые старты»,  «Осенний кросс»,
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном учреждении,
знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направлении на родительских
собраниях;
- просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание информационных
стендов,  книжных  выставок:  о  нормативно  –  правовой  базе  по  воспитанию  ребенка,  правовыми
аспектами,  связанными  с  ответственностью  родителей  за  воспитание  детей,  о  социально-
психологической службе; о литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к
школе; о режиме работы школы; о социально-психологической службе;
-  книжные  выставки  в  библиотеке  школы  по  вопросам  семейного  воспитания,  индивидуальные
консультации по подбору литературы.

Просветительская,  учебновоспитательная  работа  с  обучающимися,направленная  на
формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  и  основ  экологической  культуры
включает:

№ Содержание работы Формы деятельности
1 Проведение бесед с обучающимися и родителями на

антиалкогольные  темы,  о  вреде  наркомании,  курения,
попрофилактике СПИДа

Беседы

2 Проведение  «Дней  здоровья»,  школьных  спортивных
соревнований для обучающихся,  в том числе совместно с
родителями  («Мама,  папа,  Я  –  спортивная  семья»,  «Нам
года – не беда» и т.д.)

Спортивный праздник,
викторины, конкурсы

3 Социальное  партнёрство  с  учреждениями:  КГБУЗ
«Наркологический диспансер», ГИБДД

Беседы, экскурсии, конкурсы,
родительские собрания,
лектории

4 Акции разного уровня за здоровый образ жизни Классные часы, презентации,
проекты, собрания, беседы-
диалоги, круглые столы

5 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

Тестирование, творческие
конкурсы, соревнования

6 Туристические оздоровительные выезды Сезонные экскурсии
7 Организация выставок литературы в библиотеке Выставки, викторины,

библиотечные часы
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Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная
на повышение квалификации работников школы по проблемам охраны и укрепления здоровья детей,
включает:

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
-  приобретение  для  педагогов  и  специалистов  необходимой  научно-методической

литературы;
-  привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей  (законных

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований.

Оценка эффективности реализации программы
Основные  результаты  реализации  программы  формирования  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма;
утомляемости учащихся и т.п.

Развиваемые  у  обучающихся  в  образовательной  деятельности  компетенции  в
областиздоровьесбережения  выявляются  в  процессе  урочной  и  внеурочной  работы:  на  уроках  в
процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением  здоровья;  во  внеурочной
деятельности в процессе  реализации программ курсов  внеурочной  деятельности оздоровительной
направленности.

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов  образовательной
деятельности,  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного  наблюдения  педагога  в  тесном
сотрудничестве с семьей учащихся.

Критерии оценки реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни

Критерий Показатели
Формирование представлений об основах 
экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в 
быту и природе,
безопасного для человека и окружающей 
среды

1.Результаты участия в конкурсах экологической
направленности (личностные и школьные).
2.Количество  акций,  походов,  мероприятий
экологической направленности.
3.Реализация экологических проектов (классов, школы)

Побуждение в детях желания заботиться о 
своё здоровье

1.Сформированность личностного заинтересованного 
отношения к своему здоровью (наблюдение).
2.Использование здоровьесберегающих технологий в 
учебной деятельности.
3.Психологический комфорт классного 
коллектива(диагностика)

Формирование познавательного интереса и 
бережного отношения к природе

1.Уровень  развития  познавательного  интереса,  в  том
числе к предметам с экологическим содержанием

Формирование установок на использование
здорового питания

1.Охват  горячим  питанием  обучающихся  начальной
школы.
2.Степень  соответствия  организации  школьного
питания гигиеническим нормам

Формирование представлений с учетом 
принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей

Сформированность личностного отрицательного 
отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 
негативным факторам риска здоровью детей 
(анкетирование)

Формирование основ 
здоровьесберегающейучебной культуры: 
умений организовать
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы

Сформированность основ здоровьесберегающей 
учебной культуры (наблюдение)

Планируемые результаты реализации программы
Направление

формирования
здорового образа

Ценностные установки Планируемые результаты формирования
культуры здорового и безопасного образа

жизни
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жизни
Формирование
ценностного
отношения
к здоровью
и здоровому
образу жизни

Здоровье физическое,
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое
и социально-
психологическое

У обучающихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей.
Обучающиеся имеют элементарные 
представления физическом, нравственном, 
психическом и социальном здоровье человека.
Обучающиеся имеют первоначальный 
опытздоровьесберегающей деятельности.
Обучающиеся имеют первоначальные
представления о роли физической культуры и 
спортзал для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества.
Обучающиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека.

Создание здоровье-
сберегающей
инфраструктуры
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Ценность здоровья и
здорового образа жизни

Соответствие состояния и содержания зданий и
помещений  санитарным  и  гигиеническим
нормам,  нормам  пожарной  безопасности,
требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.

Рациональная
организация
образовательной
деятельности

Отношение к здоровью
детей как к главной
ценности. Ценность
рациональной
организации
учебной деятельности

Соблюдение гигиенических норм и требований 
к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки(выполнение домашних заданий, 
занятия в детских объединениях и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения.

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы

Положительное
отношение к 
двигательной активности 
и
совершенствование
физического состояния

Полноценная и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях).
Рациональная и соответствующая организация 
уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера при получении 
начального общего образования.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Ценность здоровья и
здорового  образа  жизни,
основэкологической
культуры

Эффективное внедрение в систему работы
образовательной организации программ,
направленных на формирование ценности 
здоровья, экологической культуры, здорового 
образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс.

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

Отношение  к  здоровью
как главной ценности
семейного воспитания

Эффективная  совместная  работа  педагогов  и
родителей  (законных  представителей)  по
проведению  спортивных  соревнований,  дней
здоровья,  занятий  попрофилактике  вредных
привычек и т.п.

Ожидаемые результаты
- Повышение уровня знаний по опросам экологической культуры, здоровья и его сохранения.
- Повышение уровня физической подготовки школьников.
- Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний.
- Повышение социальной защищенности детского населения.

Критерии и показатели эффективности деятельности в «МКОУ
«НИЖНЕОЗЕРНИСКАЯ СОШ»

В целях получения объективных данных о результатах реализации данной программы и 

270



необходимости ее коррекции следует проводить систематический мониторинг.

Мониторинг реализации Программы включает:
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте 
(инструктажи, наблюдение); 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата (регулярные 
медосмотры, листы здоровья);

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма (Инструктажи по ТБ);

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни (всеобуч).
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 
– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 
друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).

2.5. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционно-развивающей  работы  направлена  на  коррекцию  недостатков
психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
преодоление  трудностей  в  освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Цели и  задачи коррекционной  работы с  обучающимися  при  получении  начального
общего образования

Целью  программы коррекционной работы является осуществление комплексной системы
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на
основе  компенсации первичных нарушений и  пропедевтики производных отклонений в  развитии,
активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Реализация программы решает следующие задачи: 
–  определение  особых  образовательных  потребностей  учащихся,  в  том  числе  с  ОВЗ,  и

оказание  им  специализированной  помощи  при  освоении  основной  образовательной  программы
начального общего образования; 

–  определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения  начального  общего
образования  учащимися  с  особыми  образовательными  потребностями,  в  том  числе  с  ОВЗ,  для
развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

–  разработку  и  использование  индивидуально-ориентированных  коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми образовательными
потребностями,  в  том  числе  с  ОВЗ,  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей; 

–  реализацию  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  учащихся  с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк)); 

–  реализацию комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  учащихся  с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

–  обеспечение  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в  комплексной  работе  с
учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 
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– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями
(законными представителями) учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ОВЗ. 

Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы:
Соблюдение  интересов  ребёнка. Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья,  а  также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  проблем  ребёнка;  участие  в
данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность . Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к
её решению. 

Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный  характер  оказания  помощи. Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Перечень  и  содержание  индивидуально  ориентированных  коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными
потребностями основной образовательной программы начального общего образования 

Направления реализации коррекционной программы
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  обследования  и  подготовку
рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-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 
Программа  состоит  из  разделов,  которые  характеризуют  поэтапность  выполнения

коррекционной работы с младшими школьниками. 
1. Диагностический раздел. 

Цель  –  выявление  проблем  и  пробелов  в  развитии  и  обучении  детей.  Данный  раздел
предполагает  проведение  комплексного  психолого-медико-педагогического  обследования  детей  и
подготовку рекомендаций в условиях образовательного учреждения. 

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; 
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- 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. 

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического  и
психического
здоровья детей.

Выявление
состояния
физического  и
психического
здоровья детей.

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа с
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся

сентябрь классный
руководитель
медицинский
работник

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика  для
выявления
группы «риска»

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной
помощи 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ

Наблюдение, 
психологическое
обследование; 
анкетирование 
родителей, 
беседы с 
педагогами

Ноябрь
декабрь

Классный
руководитель
Педагог-психолог

Углубленная 
диагностика 
детей, имеющих 
проблемы в 
обучении и 
поведении

Получение
объективных
сведений  об
обучающемся  на
основании
диагностической
информации,
характеристики
обучающихся

Диагностирова
ние
Заполнение 
диагностических 
документов 
(первичное 
заключение)

Январь Педагог-психолог,
классный
руководитель

Проанализиров ть
причины
возникновения
трудностей  в
обучении.
Выявить
резервные
возможности

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню  развития
обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

Январь Педагог-психолог
Учитель

Социально – педагогическая диагностика
Определить 
уровень 
организованности
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам. 
Выявление 

Анкетирование,
наблюдение  во
время  занятий,
беседа  с
родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Сентябрь-  -
ноябрь

Классный
руководитель
Педагог-психолог
Социальный
педагог
Учительпредметник
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нарушений в 
поведении

2. Коррекционно-развивающий раздел. 
Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания образования и коррекции

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей.
Данный  раздел  работы  педагога  способствует  формированию  универсальных  учебных

действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных).  Этот
раздел программы предполагает проведение психолого-медико-педагогической коррекции.

Коррекционно - развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка, имеющего трудности в обучении и детей с

ограниченными  возможностями  здоровья  коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

—  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике
образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных  учебных  действий  и
коррекцию отклонений в развитии; 

—  развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и  психокоррекцию  его
поведения; 

—  социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи
(направления)
деятельности 

Планируемые
результаты.

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ

Планы,
программы

Определение типа 
АООП, разработка 
АООП в соответствии с 
заключением ТПМПК 
Разработка РУП по 
предмету. 
Разработка 
индивидуальных 
программ психолого-
педагогического 
сопровождения. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений школьника. 

Август
сентябрь

Заместитель
директора  по  УР
Учителя
предметники,
классный
руководитель,
социальный
педагог

Обеспечить
психологическое
сопровождение
детей с ОВЗ

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование групп 
для коррекционной 
работы. 
2. Проведение 
коррекционных занятий.
3. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка

До 15.09

15.09-15.05

Педагог психолог

Лечебно – профилактическая работа
Создание условий
для  сохранения  и
укрепления
здоровья
обучающихся

Мониторинг
уровня
физического
развития
обучающихся

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ. 
Внедрение 

В течение года Заместитель
директора по УВР
Классный
руководитель
Педагог  психолог
Медицинский
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здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику здоровья 
и формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни.

работник

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом
индивидуальных  пробелов  в  их  развитии  и  обучении.  Индивидуальные  и  групповые
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Занятия
ведутся индивидуально или в маленьких группах (не более 10 обучающихся), укомплектованных
на  основе  сходства  коррегируемых  недостатков.  Учащиеся,  удовлетворительно  усваивающие
учебный материал в ходе фронтальной работы,  к  индивидуальным занятиям не привлекаются,
помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на
индивидуальные  занятия  привлекаются  также  учащиеся,  не  усвоившие  материал  вследствие
пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или
заторможенности) во время уроков.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию
ребенка.  В  связи  с  этим,  работа  в  часы  индивидуальных  и  групповых  занятий  должна  быть
ориентирована  на общее  развитие,  а  не на тренировку отдельных психических процессов  или
способностей учащихся.  Планируется не столько достижение отдельного результата (например,
выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.

При организации коррекционных занятий исходим из возможностей ребенка - задание должно
лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной
работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной
затраты  усилий.  В  дальнейшем  трудность  задания  следует  увеличивать  пропорционально
возрастающим возможностям ребенка.

Изучение  индивидуальных особенностей  учащихся  позволяет  планировать  сроки,  этапы и
основные направления коррекционной работы.

3.  Консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения
детей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детей, имеющих проблемы в обучении,
единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
обучающимися, имеющим проблемы в усвоении знаний по программе; 

—  консультативную  помощь семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов
коррекционного  обучения  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  имеющими
трудности в обучении и поведении. 

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Консультирование
педагогических

1. Рекомендации, 
приёмы, 

Индивидуальные,
групповые,

По  отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПк 
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работников  по
вопросам
инклюзивного
образования

упражнения и др. 
материалы. 2. 
Разработка плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы

тематические
консультации
Совещание по 
адаптации 
учащихся 1-х 
классов;
Педагогические 
консилиумы по 
работе с детьми, 
которые 
нуждаются в 
коррекционной 
работе

Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР

Консультирование
обучающихся  по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 2. 
Разработка плана 
консультативной 
работы с 
ребенком

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По  отдельному
плануграфику

Специалисты 
ПМПк
Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР

Консультирование 
родителей по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям 
детей 

1.Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
родителями 

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По  отдельному
плануграфику

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР

4.  Информационно  -  просветительская работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для  данной
категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  —  обучающимися  (как
имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 
—  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам;

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья; 

—  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально  –  типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья 

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность  в
течение года)

Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по  медицинским,

Организация
работы
семинаров,
тренингов  по
вопросам

Информационные
мероприятия
(семинары,
методические
материалы,

В течение года Специалисты 
ПМПк 
Педагог – 
психолог 
Социальный 
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социальным,
правовым  и
другим вопросам

инклюзивного
образования
Размещение
информации  на
сайте школы

консультации),
педагогические
советы

педагог 
Заместители 
директора по УР и
УВР 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной категории 
детей

Организация
методических
мероприятий  по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

В течение года Специалисты 
ПМПк 
Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по УВР

5. Повторная диагностика.
Цель – определение динамики развития и обучения младших школьников; выявление детей с

ООП (ограниченными образовательными потребностями). 
В  этом  разделе  программы  предусмотрен  мониторинг  динамики  развития  детей,  их

успешности  в  освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
корректировку коррекционных мероприятий. 

Мероприятия по реализации программы 1-4 классы
Этапы Основные

задачи
Мероприятия

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Этап 
сбора и 
анализа 
информац
и и (август
– 
сентябрь)

1.Изучить 
особенности 
контингента 
детей, выявить 
детей с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями
. 2. Оценить 
условия 
реализации

Диагностикакор
рекционной 
работы уровня 
школьной 
готовности 
Собеседование с 
родителями, 
изучение 
документации 
Экспертиза 
учебных 
программ 
Изучение 
условий 
организации 
образовательног
о процесса 
Изучение 
социального 
паспорта класса 
Собеседование с 
педагогами 

Изучение 
социального 
паспорта 
класса 
Собеседование 
с педагогами 
Углубленное 
индивидуально
е обследование
детей, 
имеющих 
трудности в 
обучении и/или
в общении 
Экспертиза 
учебных 
программ 

Изучение 
социального 
паспорта 
Собеседование с 
педагогами 
Индивидуальное
обследование 
детей, имеющих 
трудности в 
обучении и/или в
общении 
Экспертиза 
учебных 
программ

Изучение 
социального 
паспорта 
класса 
Собеседование 
с педагогами 
Индивидуально
е обследование 
детей, 
имеющих 
трудности в 
обучении и/или
в общении 
Экспертиза 
учебных 
программ

Этап
планирова
ния,
организац
ии,
координац
ии
(октябрь  –
апрель)

1.Внести 
коррективы в 
учебные 
программы и 
программы 
внеурочной 
деятельности с 
учетом 
выявленного 
контингента 

Мероприятия по 
адаптации детей 
к школьному 
обучению 
Реализация 
индивидуальног
о и 
дифференцирова
нного подхода к 
детям с ОВЗ 

Уточнение 
контингента 
детей с 
особыми 
образовательн
ым и 
потребностями 
Занятия по 
коррекции 
эмоционально-

Анализ 
контингента 
детей с ОВЗ 
Занятия в 
группах 
поддержки 
Занятия по 
коррекции 
эмоционально-
волевой сферы и

Организация 
индивидуаль
ного и 
дифференци
рованного 
подхода к 
детям с ОВЗ 
ППМСсопрово
ждени е 
Направление 
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детей 
2. Реализовать 
коррекционные
индивидуальн
ые и 
групповые 
программы для
детей с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями
3. Организация
внеурочной 
деятельности 
обучающихся с
ОВЗ

ППМСсопровож
дение

волевой сферы 
и развитию 
навыков 
общения 
Занятия по 
развитию 
познавательной
сферы ППМС
сопровождение
Направление 
детей на 
ТПМПК

развитию 
навыков 
общения Занятия
по развитию 
познавательной 
сферы ППМС
сопровождение 
Направление 
детей на 
ТПМПК

детей на 
ТПМПк

Этап
диагности
ки
коррекцио
нно-
развиваю
щей
образовате
льной
среды
(апрель  –
май)

1.Оценить
эффективность
коррекционных
мероприятий
2.Оценить
условия
коррекционной
работы

Диагностика
адаптации  всех
обучающихся
Анкетирование
педагогов
Анкетирование
родителей

Диагностика 
познавательной
сферы 
обучающихся, 
имеющих 
трудности в 
обучении и/или
в общении 
Диагностика 
социально-
психологическ
ой 
адаптированно
сти 
обучающихся, 
имеющих 
трудности в 
обучении и/или
в общении
Анкетирование
педагогов 
Анкетирование
родителей

Диагностика 
познавательной 
сферы 
обучающихся, 
имеющих 
трудности в 
обучении и/или 
в общении 
Диагностика 
социально-
психологическо
й 
адаптированнос
ти 
обучающихся, 
имеющих 
трудности в 
обучении и/или 
общении

Анкетирование 
педагогов
Анкетирование 
родителей

Диагностика 
познавательной 
сферы всех 
обучающихся 
Диагностика 
социально-
психологическ 
ой 
адаптированно 
сти всех 
обучающихся
Анкетирование 
педагогов
Анкетирование 
родителей

Этап 
регуляции 
и 
корректир
овки (май 
– июнь)

1.Внести 
коррективы в 
образовательн
ый процесс и 
коррекционные
мероприятия с 
учетом 
полученных 
результатов

Корректировка 
условий и 
содержания 
мероприятий по 
адаптации 
обучающихся

Корректировка
условий  и
содержания
коррекционных
мероприятий  и
коррекционно-
развивающих
программ

Корректировка
условий  и
содержания
коррекционных
мероприятий  и
коррекционно-
развивающих
программ

Организация психолого-медико-социального сопровождения 
Для  реализации  программы  коррекционного  развития  в  образовательной  организации

создана  служба  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  детям  на  основании  заявления  или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка  обучающихся  с
ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  образовательной  организации  (педагогом-  психологом,
медицинским  работником,  социальным  педагогом,  учителем-логопедом),  регламентируются
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локальными  нормативными  актами  образовательной  организации,  а  также  Уставом.  Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей
администрации и родителей (законных представителей). 

Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  предусматривает  создание  специальных  условий:  кадровых,
психолого-педагогических,  программно-методических,  материально-технических,  информационных
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Комплексное  сопровождение  детей  специалистами  ПМПк  осуществляется  на  основании
заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей). 

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка  учащихся  с  ЗПР
обеспечиваются  специалистами  школы:  педагогом-психологом,  медицинским  работником,
социальным  педагогом,  учителем-логопедом,  учителем-дефектологом,  а  также  учителями
предметниками, работающими с учащими с ЗПР. 

Этапы реализации:
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
На  данном  этапе  деятельности  ПМПк  определяется  нормативно-правовое  обеспечение

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые
образовательные  потребности;  сопоставляются  результаты  обучения  этих  детей  на  предыдущем
уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций
по  обучению  данных  категорий  учащихся  с  ОВЗ.  На  данном  этапе  осуществляется  фиксации
возникновения  проблемной  ситуации  в  образовательном  процессе.  Результатом  данного  этапа
является  оценка  контингента  обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет
соответствия  требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и
кадровой базы организации. 

Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-исполнительская
деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом,  организованный  образовательный
процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность,  и  процесс  специального
сопровождения  детей  с  ОВЗ  при  целенаправленно  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и механизм реализации
коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы,
описываются специальные требования к условиям реализации программы. 

Для  каждого  обучающегося  составляется  индивидуальный  план  сопровождения
обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается индивидуальная программа коррекционной
работы,  в  которой  фиксируется  перечень  мероприятий,  формы  работы  коррекционной
направленности, планируемые результаты, ответственные специалисты, время и продолжительность
коррекционно-развивающих занятий и т.д. 

К  индивидуальной  программе  прилагаются  все  рабочие  программы  узких  специалистов,
работающих с обучающимся. Индивидуальный план сопровождения обучающегося, индивидуальная
программа  составляется  на  один  учебный  год.  С  индивидуальным  планом  и  индивидуальной
программой  знакомят  родителей  (законных  представителей),  обучающегося  при  достижении  им
14летнего возраста. 

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 ребёнка. 

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность). На
заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка;
проводится  обсуждение  хода  реализации  программы  на  школьных  консилиумах,  методических
объединениях  групп  педагогов  и  специалистов,  работающих  с  детьми;  принимается  итоговое
решение. 

Комплексное  сопровождение  детей  специалистами  ПМПк  осуществляется  на  основании
заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей). 

Основные  направления  деятельности  педагога-психолога  состоят  в  проведении
психодиагностики;  развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;
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совершенствовании  навыков  социализации  и  расширении  социального  взаимодействия  со
сверстниками  (совместно  с  социальным  педагогом);  разработке  и  осуществлении  развивающих
программ;  психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,  укрепление  и  развитие
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.

Содержание работы специалистов сопровождения

Специалист
сопровождения

Содержание работы

медицинский работник (по 
согласованию)

• участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 
индивидуального образовательного маршрута, изучение 
медицинской документации 
• проведение консультаций педагогов и родителей. 
• в случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и
др.).

социальный педагог •защита прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; 
• совместно с педагогом-психологом, участвует в изучении 
особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 
социального статуса семьи; 
• выявлении признаков семейного неблагополучия; 
• своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 
трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 
подростков с ОВЗ 
• участие в проведении профилактической и информационно-
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с
ОВЗ

Педагог-психолог • проведении психодиагностики; 
• развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 
обучающихся; 
• совершенствовании навыков социализации и расширении 
социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 
социальным педагогом); 
• разработке и осуществлении развивающих программ; • 
психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ 
• проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 
школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся
• осуществляет информационно-просветительскую работу с 
родителями и педагогами.

классный руководитель • обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья независимо от степени выраженности нарушений их 
развития в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных мероприятиях 
• тесное взаимодействие с детьми и родителями 
• отслеживание эффективности работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
• создание для школьников комфортной и безопасной 
образовательной среды

Учитель-предметник • обогащение детского кругозора, формирование обогащенных 
представлений о предметах, явлениях окружающей 
действительности 
• формирование навыков социально-нравственного поведения, 
обеспечивающих успешную адаптацию к школьным условиям 
(осознание социальной роли ученика, выполнение определенных 
обязанностей, соблюдение правил поведения на уроке) 
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• развитие личностных компонентов познавательной деятельности -
познавательной активности, произвольности психических 
процессов, преодоление интеллектуальной пассивности 
• укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: 
предупреждение перегрузок, эмоциональных срывов 
• коррекционно-развивающая работа 
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность в 
динамике образовательного процесса, направленной на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии • проведение педагогической диагностики 
по выявлению уровня обучаемости учащихся

ПМПк • выявление особых образовательных потребностей учащихся с 
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 
и воспитанию 
• составление, в случае необходимости, индивидуальной 
программы обучения 
• выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 
обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят
за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 
вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
коррекционные программы

Механизмы реализации программы
Основными  механизмами  реализации  коррекционной  работы  являются  оптимально

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей
с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе,  и  социальное  партнерство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие
образовательной  организации  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы 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  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-медико-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 с родительской общественностью. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ
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  нагрузок,

вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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– 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 санитарногигиенических 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; 

–  развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение 
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы

коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя логопеда, учителя дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование
адаптированных образовательных программ.

При  организации  обучения  детей  с  ОВЗ  используютсяучебники,рекомендованные
Министерством просвещения РФ, рабочие программы,учитывающие особенности детей. Разработан
учебный  план  в  соответствии  с  нормативно-правовой  базой,  программы  для  индивидуальной  и
групповой коррекционной работы, программы для внеурочной деятельности.

Кадровое обеспечение 
Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей  квалификации,

имеющими специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими обязательную курсовую
подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Реализация  программы  обеспечена  необходимыми  специалистами:  учителями  начальных
классов  соответствующей  квалификационной  категории,  учитель-логопед,  педагог-психолог,
социальный педагог. 

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы с  детьми,  имеющими
нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки  педагогического
коллектива  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ».  Для  этого  предусмотрено  на  постоянной  основе
подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  работников  гимназии,  занимающихся
решением  вопросов  образования  детей  с  ОВЗ.  Педагогические  работники  образовательной
организации  имеют  четкое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)  физического
развития  детей  с  ОВЗ,  о  методиках  и  технологиях  организации  образовательного  и
реабилитационного процесса. 

Педагоги раз в  три года проходят  курсы повышения квалификации.  Специалисты ПМПк
регулярно посещают городские семинары потематике работы службы сопровождения.

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  обеспечении  надлежащей

материально-технической  базы,  позволяющей  создать  адаптивную  и  коррекционно-развивающую
среду в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками  физического  и  (или)  психического  развития  в
здания  и  помещения  образовательной  организации  и  организацию  их  пребывания  и  обучения  в
гимназии  (включая  пандусы,  специально  оборудованные  учебные  места,  специализированное
оборудование  и  технические  средства  обучения  лиц  с  ОВЗ  индивидуального  и  коллективного
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пользования,  для  организации  коррекционных  кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых
мероприятий,  питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Материально-техническая  база  позволяет  обеспечить  адаптивную  икоррекционно-
развивающую среду образовательной организации,  включает специально оборудованные кабинеты
педагога  -  психолога,  учителя  логопеда,  социального  педагога,  медицинский  кабинет,  кабинеты,
реализующие программы по предметам учебного плана, оборудованные АРМ учителя; оборудование
для  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания,  оздоровительных  и  лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

Информационное обеспечение 
Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется информация о работе

специалистов  социально-психологической  службы.  Создана  система  широкого  доступа  детей,
родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к
информационно-методическим фондам, включающим методические пособия и рекомендации по всем
направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы
(установлены интерактивные доски, все кабинеты начальных классов оборудованы мультимедийной
техникой). 

Все  обучающиеся  и  родители  (законные  представители)  имеют  доступ  к  электронному
дневнику.  В  арсенале  психологов  имеется  психодиагностический  инструментарий,  развивающие
игры, наглядные пособия.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ОВЗ,  родителей
(законных представителей)

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,

определенным ФГОС ОВЗ. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ЗПР. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы

результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные).  В  урочной  деятельности  отражаются
предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  внеурочной  –  личностные  и
метапредметные результаты. 

Достижения  обучающихся  с  ЗПР  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты
развитие адекватных 
представлений о себе, умение 
адекватно оценивать свои 
силы; умение принимать 
решения в области 
жизнеобеспечения; овладение 
социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни, умение 
включаться в разнообразные 
школьные дела и др.

овладение общеучебными 
умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; 
освоение умственных действий, 
направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; 
сформированность 
коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение и т.д.

овладение содержанием 
АООП НОО (конкретных 
предметных областей; 
подпрограмм) с учетом 
индивидуальных 
возможностей детей с ЗПР;
индивидуальные 
достижения по отдельным 
учебным предметам.

Данные  о  достижении  учащимися  с  особыми  образовательными  потребностями
планируемых  результатов  коррекционной  работы поступают  в  ходе  оценки  успешности  освоения
учащимися основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Удовлетворение  специальных  образовательных  потребностей  детей  с  задержкой
психического развития: 

успешно  адаптируется  в  образовательном  учреждении;  проявляет  познавательную
активность; 

умеет  выражать  свое  эмоциональное  состояние,  прилагать  волевые  усилия  к  решению
поставленных задач; 

имеет сформированную учебную мотивацию; 
ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 
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организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 
Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
дифференцирует информацию различной модальности; соотносит предметы в соответствии

с их свойствами; 
ориентируется  в  пространственных  и  временных  представлениях;  владеет  приемами

запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 
выполняет  основные  мыслительные  операции  (анализ,  синтез,  обобщение,  сравнение,

классификация); 
адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
-работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; -контролирует свою

деятельность; 
-адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
-понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 
-контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 
-владеет  навыками  партнерского  и  группового  сотрудничества;  -строит  монологическое

высказывание, владеет диалогической формой речи; 
-использует навыки невербального взаимодействия; 
-выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого

этикета; 
-использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных

задач. 
Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 
владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа;

имеет  достаточный  словарный  запас  по  изученным  лексическим  темам,  подбирает  синонимы  и
антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

правильно пользуется грамматическими категориями; 
правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуации; 
правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы потексту; 
владеет диалогической и монологической речью. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО

педагоги,  осуществляющие  психолого-педагогическое  сопровождение,  должны  оперативно
дополнить  структуру  программы  коррекционной  работы  соответствующим  направлением  работы,
которое  будет  сохранять  свою  актуальность  до  момента  преодоления  возникших  затруднений.  В
случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,  взаимодействии с учителями и
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-
педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

3. Организационный раздел
3.1 Учебный план начального общего образования

Учебный  план  МКОУ  «Нижнеозеринская  СОШ»»  обеспечивает  введение  в  действие  и
реализацию  требований  ФГОС  НОО,  определяет  общий  объём  нагрузки  и  максимальный  объём
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения).

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Общие  характеристики,  направления,  цели  и  практические  задачи  учебных  предметов,
курсов,  предусмотренных  требованиями  ФГОС  НОО  к  структуре  основной  образовательной
программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных
предметов,  курсов»  примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования может включать как
один, так и несколько учебных планов. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации и родного языка из числа языков народов РФ, а также устанавливают количество занятий,
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Уровень  начального  общего  образования  обеспечивает  развитие  обучающихся,  овладение
ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами
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теоретического  мышления,  простейшими  навыками  самоконтроля  учебных  действий,  культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Уровень начального общего
образования является базой для получения основного общего образования. 

Учебный план 1 – 4 классов 
-  выдерживает  соотношение  между  обязательной  частью  и  частью,  формируемой

участниками образовательного процесса; 
- предметы обязательной части представлены в полном объеме; 
- количество недельных часов не превышает максимально допустимых: 
1 кл. – 21 час (для 5- дневной недели обучения), 
2- 4 кл. – 24 часов (для 5- дневной недели обучения). 
- продолжительность учебного года: 1 кл. – 33 учебные недели, 2-4 кл. –34 учебные недели; 
-использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  1  классе:  в  первом  полугодии  (в

сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут), (в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут), (январь,
май – по 4 урока по 40 минут) в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40
минут; 

- продолжительность уроков во 2 – 4 классах в 1 смену – 40 минут, Учебный год на уровне
начального  общего  образования  делится  на  4  четверти.  Продолжительность  каникул  в  течение
учебного  года  составляет  не  мене  30  календарных  дней,  летом  —  не  менее  8  недель.  Для
обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса учебного
плана, обеспечивают приобщение обучающихся к общекультурным ценностям, формируют систему
предметных  компетенций  и  личностных  качеств,  отвечающих  требованиям  государственного
образовательного стандарта. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

-  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и

более 3345 часов.  В течение дня урочная и внеурочная деятельность как чередуются,  так и часть
внеурочной деятельности, а также групповые занятия,  экскурсии и другое организуются в другую
смену по отдельному расписанию.

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей приведены в таблице:

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания
1 Русский  язык  и

литературное чтение
Формирование  первоначальных представлений о  русском языке  как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
людей  разных  национальностей  в  России  и  за  рубежом.  Развитие
диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей к творческой деятельности.

2 Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания.  Развитие диалогической и
монологической  устной  и  письменной  речи  на  родном  языке,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.

3 Иностранный  язык
(английский)

Формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к
носителям  другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами  детской  художественной  литературы,  формирование
начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с
носителями  иностранного  языка,  коммуникативных  умений,
нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к  творческой
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деятельности на иностранном языке. 
4 Математика  и

информатика
Развитие  математической  речи,  логического  и  алгоритмического
мышления,  воображения,  обеспечение  первоначальных
представлений о компьютерной грамотности

5 Обществознание  и
естествознание
(Окружающий мир)

Формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной  жизни.  Осознание  ценности,  целостности  и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях.  Формирование
психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

6 Основы религиозных
культур  и  светской
этики

Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию.  Формирование  первоначальных
представлений  о  светской  этике,  об  отечественных  традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России

7 Искусство Развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-
ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и
музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего
отношения к окружающему миру

8 Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,
осуществление  поисково-аналитической  деятельности  для
практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирование
первоначального  опыта  практической  преобразовательной
деятельности

9 Физическая культура Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,
нравственному  и  социальному  развитию,  успешному  обучению,
формирование  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами
физической  культуры.  Формирование  установки  на  сохранение  и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  различных  интересов  и  потребностей
обучающихся, в том числе этнокультурные, и их родителей (законных представителей).

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской
Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации.

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  учебные  предметы  «Родной  язык»  и  «Родная  литература
«являются  обязательными  для  изучения  и  входят  в  обязательную  часть  учебного  плана.
Приреализации указанных предметных областей в МКОУ «Нижнеозернинская СОШ», что учебный
предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка на основании заявления родителей (законных представителей) учащихся.

Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе (1час)
реализуется в обязательной части учебного плана.

На уровне начального общего образования реализуются образовательные системы «Школа
России», «Перспективная начальная школа».

Цели и практические задачи учебных предметов,  курсов,  предусмотренных требованиями
ФГОС  НОО  к  структуре  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов»ООП НОО.

Учебный план МКОУ «Нижнеозеринская СОШ»» представлен для пяти- и шестидневной
учебной  недели.  Выбор  варианта  учебного  плана  определяется  режимом  работы  и  имеющимися
условиями МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» »на текущий учебный год.

Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация и годовая аттестация.
Промежуточная  аттестация  –  процедура,  проводимая  с  целью  оценки  качества  освоения

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за
учебный год (годовое оценивание).

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение последней
недели учебной четверти.

286



Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется

согласно  Положения  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» ». 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой и
календарным учебным графиком.

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме
словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя,
по итогам проверки самостоятельных работ.

Обучающиеся  с  ОВЗ  1  -  4  классов  обучаются  по  учебному  плану  в  соответствии  с
рекомендациями ТПМПК.

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает
фиксацию  уровня  результатов  внеурочной  деятельности  школьников  по  итогам  года  в  журнале
внеурочной деятельности и портфолио.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(примерный)

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1-4 классы (ФГОС-2021)

5-дневная учебная неделя

Предметные области Учебные предметы

               Классы

Количество часов в неделю

I II III

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5/165 5/170 5/170

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык - - -

Литературное чтение на 
родном языке

- - -

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68
Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136
Обществознание и 
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур
и светской этики

- - -

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34

Технология Технология 1/33 1/34 1/34
Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102
ИТОГО: 21/693 23/782 23/782
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

- - -

Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Количество учебных занятий за 4 учебных года неможет
составлять менее 2904 часов и более 3345часов» - ФГОС
НОО ст.19.3

21 23 23

3.2 План внеурочной деятельности 
В соответствии с пунктом 19.10.приложения к приказу Министерства образования и науки
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Российской  Федерации  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  от  6  октября  2009  г.  №  373  план
внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования. 

Цель  внеурочной  деятельности  -  создание  условий  и  воспитывающей  среды  для
реализации учащимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной,
социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.

Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в МКОУ «Нижнеозернинская СОШ»
- оптимизация учебной нагрузки учащихся;
- улучшение условий развития ребенка;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
- содействие в реализации способностей к тем или иным видам деятельности.
- совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Планируемые результаты внеурочной деятельности:
Приобретение учащимися социального опыта, формирование положительного отношения к

базовым  общественным  ценностям,  приобретение  школьниками  опыта  самостоятельного
общественного действия.

Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного  процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается
сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей  учащихся  в  содержательном  досуге,  их  участии  в  самоуправлении  и  общественно
полезной  деятельности.  В  настоящее  время в  связи  с  переходом  на  новые  стандарты  второго
поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности.

Внеурочная  деятельность  реализуется  в  формах,  отличных  от  классно-урочных:  это
экскурсии,  встречи,  исследовательская  деятельность,  деловые  игры,  подготовка  и  проведение
концертов, коллективно-творческие дела, выставки, тренинги и т.д. 

При  разработке  планов  внеурочной  деятельности  учитывались  возрастные  и
индивидуальные  особенности  обучающихся.  Содержание  занятий  внеурочной  деятельности
сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).

Перечисленные  направления  внеурочной  деятельности  являются  содержательным
ориентиром  и  представляют  собой  приоритетные  направления  при  организации  внеурочной
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг  к
другу и  единственно возможными составляющими.  Каждое  из  обозначенных направлений можно
реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

План  внеурочной  деятельности  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  обеспечивает  учет
индивидуальных  особенностей  и  потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной
деятельности.  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые
студии,  сетевые  сообщества,  школьные  спортивные  клубы  и  секции,  конференции,  олимпиады,
военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений. 

План  внеурочной  деятельности  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  определяет  состав  и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при
получении  начального  общего  образования  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей
образовательного учреждения. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  в  МКОУ
«Нижнеозернинская СОШ» реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (пункт 16 приложения
указанного выше приказа). 

План внеурочной деятельности включает все формы внеурочной деятельности, в том числе
реализуемые  партнерами  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  (учреждения  дополнительного
образования детей, учреждения спорта, культуры, общественные организации и др.). При этом все
часы, входящие в план, сопровождаются утвержденными рабочими программами. Время, отводимое
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на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов.
Внеурочная  деятельность  в  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  представлена  планами

воспитательной работы классного  руководителя,  рабочими программами курсов,  кружков,  студий,
секций поконкретным направлениям.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» в
1 - 4 классах определён в размере не менее 5, не более 10 академических часов для каждого класса.

План  внеурочной  деятельности  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  обеспечивает  учет
индивидуальных  особенностей  и  потребностей,  обучающихся  через  организацию  внеурочной
деятельности.  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые
студии,  сетевые  сообщества,  школьные  спортивные  клубы  и  секции,  конференции,  олимпиады,
военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений. План внеурочной деятельности гимназии определяет состав
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при
получении  начального  общего  образования  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей
образовательного учреждения. 

В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут  использоваться
возможности организаций детей и их оздоровления, летний лагерь на базе гимназии, тематические
смены.  Для  развития  потенциалы  обучающихся,  прежде  всего  одарённых  детей  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и
их  родителей  (законных  представителей)  индивидуальные  учебные  планы.  Реализация
индивидуальных учебных планов может сопровождаться поддержкой тьютора.

Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования.

Духовно-нравственное направление  заключается  в  обеспечении  духовно-нравственного
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.

Общеинтеллектуальное  направление  заключается  в  формировании  навыков  научно-
интеллектуального труда; формировании первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;  развитии  культуры  логического  и  алгоритмического  мышления,  воображения;
овладении навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего
образования.

Социальное направление заключается в  активизации внутренних резервов обучающихся,
способствующих  успешному освоению  нового  социального  опыта  на  уровне  начального  общего
образования,  в формировании социальных, коммуникативных иконфликтологических компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Общекультурное направление  заключается  в  воспитании  способности  к  духовному
развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию  ценностных  ориентаций,
развитию  обшей  культуры,  знакомству  с  общечеловеческими  ценностями  мировой  культуры,
духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями
многонационального народа России и народов других стран.

Для реализации плана внеурочной деятельности в школе используются следующие формы
внеурочной деятельности:

-  спортивно-оздоровительное:  спортивные  секции,  спортивные  соревнования  (веселы
старты,  спартакиады);  походы;  экскурсии;  «День  здоровья»;  подвижные  игры;  проектная
исследовательская деятельность; беседы по охране здоровья и пр.

-  духовно-нравственное:  кружки;  тематические  классные  часы  о  духовности,  культуре
поведения  и  речи;  конкурсы;  выставки  детского  творчества  (разного  уровня);  проектная  и
исследовательская деятельность; экскурсии; праздники; конкурсы; встречи с интересными людьми;
библиотечные уроки; концертные мероприятия, оформление газет, листовок и пр.

-  общеинтеллектуальное: кружки;  проектная  и  исследовательская  деятельность;
предметные  недели;  научно-практические  конференции  (разного  уровня);  тематические  классные
часы; конкурсы, олимпиады; экскурсии; интеллектуальные, деловые и ролевые игры идр.

-  социальное: кружки; проектная и исследовательская деятельность; акции, соревнования,
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конкурсы, выставки, игры, экскурсии, концертные мероприятия, оформление и уборка кабинета и пр.
-  общекультурное:  кружки;  экскурсии  (в  музеи,  театры,  парки,  на  предприятия  и  др.);

выставки детского творчества (разного уровня); тематические классные часы по эстетике внешнего
вида, культуре поведения и речи; библиотечные уроки; участие в концертах, праздниках, спектаклях
конкурсы и пр.

В  ходе  организации  занятий  по  разделу  «Внеурочная  деятельность»  учитываются
возрастные  особенности  обучающихся  и  обеспечивается  баланс  между двигательно-активными  и
статическими  занятиями.Форма  их  проведения  отличается  от  урочной  системы  обучения.
Внеурочную деятельность реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и
т.п.  В  организации  внеурочной  деятельности  физкультурно  -  оздоровительная  работа  носит
обязательный  характер.  Она  включает  подвижные  и  спортивные  игры,  занятия  на  специально
оборудованных площадках со спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе. Физкультурно-
оздоровительную  работу  проводят  в  группах,  объединенных  по  возрастному принципу  с  учетом
состояния здоровья и развития детей. 

Таким образом, учебный план МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» обеспечивает выполнение
государственного  образовательного  стандарта,  отражает  особенности  учреждения  учитывает
социальный заказ обучающихся и их родителей на образовательные услуги. 

Календарный учебный график определяет чередование  учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам учебного года:

- даты начала и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
- сроки и продолжительность каникул; - сроки проведения промежуточных аттестаций

План (примерный) внеурочной деятельности (недельный)
на уровне начального общего образования (1- 4 классы)

МКОУ «Нижнеозеринская СОШ»
1-4 классы (ФГОС-2022)

План внеурочной деятельности 1-4 классов на 2020-2021 учебный год
Направления курсы внеурочной

деятельности
1 класс 2 класс 3

 
к
л
а
с
с

4 класс всего

Духовно- нравственное

Азбука 
нравственности

Размышляем, играем, 
творим

1 1

Кисточка 1 1 1 1 4

 

Социальное

«Семь-Я»

Let, s play 1 1 1 3

«Занимательная 
лингвистика»

Спортивно - 

«Азбука пешеходных 
наук»
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оздоровительное «Народные игры» -

«Здоровейка»

Общекультурное

«Златая цепь» - - -

«Азбука 
нравственности» 

«Народный календарь» 1 - - 1

«Фольклорный театр» - - - -

Общеинтеллектуальное

«Занимательная 
информатика»

-

«Мой друг компьютер» 1 1 2

«Заниматика» - 1 1 1 3

Родной русский язык 

«Занимательная 
грамматика»

- - -

«Математика вокруг 
нас»

1 1

«Эрудит»- математика 
с увлечениеми

1 1

Хочу все знать

«В гостях у сказки» - - -

«Шахматы» 1 1 1 1 4

ИТОГО 5 6 8 5 24

План  внеурочной  деятельности  разрабатывается  на  каждый  учебный  год  и  является
приложением к ООП НОО

В ходе организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность» (не более 1,5 часов в
день,  не  более  7,5  часов  в  неделю)  учитываются  возрастные  особенности  обучающихся  и
обеспечивается баланс между двигательно-активными и статическими занятиями (50%/50%). Форма
их проведения отличается от урочной системы обучения.  Внеурочную деятельность реализуется в
виде  экскурсий,  кружков,  секций,  олимпиад,  соревнований  и  т.п.  В  организации  внеурочной
деятельности  физкультурно-  оздоровительная  работа  носит  обязательный характер.  Она  включает
подвижные и спортивные игры, занятия на специально оборудованных площадках со спортивным
инвентарем, прогулки на свежем воздухе. Физкультурно-оздоровительную работу проводят в группах,
объединенных по возрастному принципу с учетом состояния здоровья и развития детей. 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН,
мнений  участников  образовательных  отношений.  Он  определяет  чередование  учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для
отдыха и  иных социальных целей (каникул)  по  календарным периодам учебного года:  даты
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начала  и  окончания  учебного  года;  продолжительность  учебного  года,  четвертей;  сроки  и
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении
календарного учебного графика учтена система организации учебного года: четвертная.

1. Начало учебного года – (первый календарный рабочий день сентября)
2. Окончание учебного года:

 1 классы – 25 мая
 2-4 классы – 31 мая

3. Продолжительность учебного года:
 1 классы – 33 недели
 2-4 классы – 34 недели

Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. В 1

классе аттестация не проводится, во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется каждую
четверть и год. Продолжительность учебных занятий по четвертям:

Продолжительность
учебного года

Режим работы Каникулы Промежуточная
аттестация

Начало учебного 
года: 1 сентября 
(первый календарный
рабочий день 
сентября)

Сменность занятий:
п. 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10
2 смены
1 СМЕНА 1-4 КЛАССЫ
Начало занятий:
1 смена – 8.00
2 смена – 14.00

Осенние  каникулы:
дата начала каникул –
1неделя  ноября  дата
окончания  каникул  –
2неделя  ноября
продолжительность  в
днях: 8 дней

Годовые  отметки
успеваемости
обучающимся  1
классов  не
выводятся.
Обучающиеся  2-4
классов
проходятся
промежуточную
аттестацию  на
последней  неделе
каждой  учебной
четверти

Окончание учебного 
года: I уровень 
обучения (НОО): 1 
классы –25 мая 
2- 4-е классы – 31 мая

Продолжительность занятий: 
п. 10.9; 10.10 СанПиН 
2.4.2.2821-10 1 классы – 40 
минут (сентябрь – декабрь); 
40 минут (январь – май) 2 – 4 
классы – 40 минут

Зимние каникулы: 
дата начала каникул –
последняя неделя 
декабря дата 
окончания каникул –
 2 неделя января 
продолжительность в
днях: 14

Сменность занятий: п. 
10.13СанПиН 2.4.2.2821-10 2 
смены

Весенние каникулы: 
дата начала каникул –
последняя неделя 
марта дата окончания
каникул – первая 
неделя апреля 
продолжительность в
днях: 8 дней

Продолжительность 
учебного года: 1 
класс – 33 учебные 
недели; 2 – 4-е 
классы – 35учебных 
недель

Расписание звонков: п.10.12 
СанПиН 2.4.2.2821-10

Дополнительные 
каникулы для 1-го 
класса: дата начала 
каникул – 2 неделя 
февраля дата 
окончания каникул-
3неделя февраля 
продолжительность в
днях: 7 дней Летние 
каникулы: 1 классы с 
26 мая по 31 августа 
2-4 классы с 1 июня 
по 31 августа

Для 1-х 
классов

I четверть
1 урок 8.30-
9:05
2 урок 9.15-
9.40
Динамическая
пауза
3 урок 9.50-
10.25
II четверть:

1 урок 8.30-
9:05

Для 2-4 
классов

Iсмена
1 урок 08:30-
09.10   
2 урок 09: 20-
10:00.
3урок 10.20-
11.00
4 урок 11.20-
12.00 
5 урок 12.10-
12.50
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2 урок 9.15-
9.40
Динамическая
пауза
3 урок 9.50-
10.25
4 урок 10.35-
11.10

III, IV
четверть

1 урок 8.30-
9.10
2 урок 9.20-
10:00
Динамическая
пауза
3 урок 10: 20-
11:00
4 урок 11.20-
12:00
5 урок 12:10 
-12.50

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
4Ноября – День народного единства,  
23 февраля– День защитника Отечества, 
8 марта– Международный женский день, 
1 мая – Праздник Весны и Труда, 
9 мая – День Победы, выходные дни.

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).  В течение учебного
дня  чередуется  урочная  и  внеурочная  деятельность.  Занятия,  проводимые  в  рамках  внеурочной
деятельности,  могут  проводиться  после  уроков.  Расписание  составляется  на  учебный  период  и
утверждается приказом директора школы. 

Годовой  календарный  учебный  график  составляется  и  утверждается  ежегодно  с  учетом
календаря на текущий год

3.3.  Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»  Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  представляет  собой
совокупность  требований,  обязательных  при  реализации  основных  образовательных  программ
начального  общего  образования.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования  включает  в  себя  систему требований  к  кадровым,  финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы и
достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание  комфортной
развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
- В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего

образования  в  образовательном  учреждении  для  участников  образовательного  процесса
должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

- достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
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возможностями здоровья;  
- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов,  секций, студий и

кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной
практики,  используя  возможности  образовательных  учреждений  дополнительного
образования детей;  

- работы с  одаренными детьми,  организации интеллектуальных и  творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности  в  разработке  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  проектировании  и  развитии  внутришкольной   социальной  среды,  а  также  в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

- эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части  основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой гимназии, и
с учетом региональных особенностей;

- использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа;  

- эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке  педагогических
работников;  

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

- обновления  содержания  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  а  также  методик  и  технологий  ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а
также с учетом региональных особенностей;  

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования

Кадровые  условия  реализации  основной  образовательной  программы  МКОУ
«Нижнеозернинская СОШ» укомплектована кадрами,  имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых основной образовательной программой начального общего образования
начального общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный  перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности работников МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» служат
квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей  работников  образования»)  и  требованиями  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)».

Описание  кадровых  условий  реализовано  в  таблице.  В  ней  соотнесены  должностные
обязанности  и  уровень  квалификации  специалистов,  предусмотренные  Приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся
кадровым  потенциалом  школы.  Это  позволяет  определить  состояние  кадрового  потенциала  и
наметить  пути  необходимой  работы  по  его  дальнейшему  изменению.  В  таблице  представлена
информация по педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу
начального общего образования.

Кадровое обеспечение реализации
основной образовательной программы начального общего образования

Должность Должностные
обязанности

Уровень квалификации работников ОУ

Руководитель
образовательного
учреждения

Обеспечивает системную
образовательную и 
административно-

высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
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хозяйственную работу 
образовательного учреждения.

управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет

Заместитель
директора

Координирует работу педагогов,
разработку учебно-методической и 
иной документации. Обеспечивает
совершенствование 
методоворганизации 
образовательной деятельности.
Осуществляет контроль за 
качеством образовательного 
процесса.
Принимает меры по оснащению 
мастерских, учебных лабораторий 
и кабинетов современным 
оборудованием, наглядными 
пособиями и 
техническимисредствами 
обучения, пополнению библиотек и
методических кабинетов
учебно-методической, 
художественной и периодической 
литературой.

высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Учитель начальных
классов
физической
культуры,
иностранного
(английского)
языка

Осуществляет обучение и 
воспитаниеобучающихся с учетом 
их психолого-
физиологических особенностей 
испецифики преподаваемого 
предмета.
Планирует и осуществляет 
учебную деятельность в 
соответствии с образовательной 
программой
образовательного учреждения,
разрабатывает рабочую программу
попредмету, курсу и обеспечивает 
еевыполнение, организуя и 
поддерживая
разнообразные виды деятельности
обучающихся.

Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование понаправлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, ответствующей
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы.

Социальный 
педагог

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся. 

Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование по направлениям подготовки
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы.

Педагог-
психолог

Осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на
сохранение психического, 
соматического социального 

Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование понаправлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
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благополучия обучающихся. предъявления требований к
стажу работы.

Заведующий
библиотекой

Обеспечивает доступ обучающихся
к
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно- 
нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует 
формированиюинформационной 
компетентности обучающихся.

Высшее или среднее профессиональное
образование по специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность» без предъявления 
требований
к стажу работы.

Бухгалтер Выполняет работу по ведению
бухгалтерского учёта имущества,
обязательств и хозяйственных 
операций.

Высшее профессиональное 
(экономическое)образование без 
предъявления требований к
стажу работы или среднее 
профессиональное
(экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера не менее 
3 лет.

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников

Цель: обеспечение  развития  системы  повышения  профессиональной  компетентности
педагогов как элемента общей системы повышения квалификации кадров и направленности её на
освоение педагогическими работниками инновационных профессионально-педагогических способов
организации и осуществления образования. 

Задачи:
1.  Обеспечить  повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  современных

условиях. 
2. Систематизировать содержание и формы методической работы. 
3. Мотивировать педагогов к творческому педагогическому труду. 
4.  Содействовать  педагогам  в  прохождении  аттестации  на  более  высокую

квалификационную категорию. 
Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов: 
1. Повышение предметной квалификации педагогов в системе курсовой подготовки. 
2.  Повышение  профессиональной  компетентности  руководящих  работников  и  педагогов

посредством прохождения процедуры аттестации. 
3. Повышение предметной квалификации педагогов в системе методической работы школы. 
4. Деятельность методического совета и методических объединений школы в соответствии с

годовым планом работы. 
Основные направления деятельности:
самообразование и направление на повышение квалификации педагогов; 
профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов; 
выявление,  обобщение  и  распространение  положительного  педагогического  опыта

творчески работающих учителей; 
ежегодное  проведение  предметных  недель,  целью  которых  является  для  учащихся:

применение  знаний  в  решении  практических  задач;  для  педагогов:  обмен  опытом  и  повышение
педагогического мастерства. 

Повышение  предметной  квалификации  педагогов  через  становление  информационно-
компьютерной  компетентности  учителя:  создание  уроков  с  использованием  презентаций  по
предметам; работа в локальной сети Интернет, в программе АИС «Сетевой регион. Образование»;
интеграция компьютерных технологий в преподавание предметов; участие в вебинарах. Повышение
предметной квалификации педагогов через участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня. Для
достижения  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  в  ходе  её  реализации
предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности  педагогических  работников  с
целью коррекции их деятельности. 

Профессиональная  готовность  работников  учреждения  к  реализации  образовательной
программы: 

обеспечение  оптимального  вхождения  работников  в  систему  ценностей  современного
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образования; 
освоение системы требований к результатам её освоения и условиям реализации, а также

системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 
овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,

необходимыми для успешной реализации образовательной программы.
Аттестация  педагогических  работников на  соответствие  занимаемой  должности  и

квалификационные  категории  происходит  в  соответствии  с  Единым  квалификационным
справочником  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  (Приказ  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от
26  августа  2010  г.  N 761н  г.  Москва  "Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования). 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и
педагогического  профессионализма.  Согласно  закону№273-ФЗ  прохождение  аттестации  является
прямой обязанностью педагогических работников.  В соответствии с ч.  2 ст.  49 названного закона
работники МКОУ « Нижнеозеринская СОШ» проходят аттестацию не реже одного раза каждые пять
лет. 

Аттестация  педагогических  работников  проводится  в  целях  подтверждения  соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. 

Существует  два  уровня  аттестации,  на  одном  из  которых  педагогам  предлагается
подтвердить  свое  соответствие  занимаемой  должности,  а  на  другом  –  подтвердить  соответствие
собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. В настоящий момент
педагогам присваивается две таких категории— первая и высшая. 

В  организации  созданы  необходимые  условия  для  проведения  аттестации:  ежегодно
составляется  перспективный  план  прохождения  курсов  повышения  квалификации  и  аттестации
педагогических  работников,  своевременно  издаются  распорядительные  документы,  определяются
сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по
плану внутриучрежденческого контроля. Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все
основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения
аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и
положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников
организации,  а  также  график  аттестации  кадров  на  соответствие  занимаемой  должности  и
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. №
276  «О  порядке  аттестации  педагогических  работников  государственных  и  муниципальных
образовательных организаций» отражены в план-графике. 

Курсы повышения квалификации по профилю педагогической деятельности педагогические
работники  МКОУ  «  Нижнеозеринская  СОШ»проходят  не  реже  чем  один  раз  в  три  года  в
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на правоведения данного вида образовательной
деятельности.  С  этой  целью  организовано  сотрудничество  по  повышению  квалификации  с
различными образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (КГБУ ДПО
АИРО им. А.М. Топорова, АГГПУ им. В.М. Шукшина, ООО «Западно-Сибирский межрегиональный
образовательный центр» и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее  реализации
предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности  педагогических  работников  с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда

Критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников

Результативность  деятельности  оценивается  по  схеме:  критерии  оценки,  содержание
критерия, показатели/индикаторы. 

Показатели  и  индикаторы  результативности  деятельности  педагогических  работников
разрабатываются  на  основе  планируемых  результатов  (в  том  числе  для  междисциплинарных
программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают
динамику  образовательных  достижений  обучающихся,  в  том  числе  формирования  УУД,  а  также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих
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и  социальных,  в  том  числе  разновозрастных,  проектах,  школьном самоуправлении,  волонтерском
движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности
педагогических работников учитывается 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  и  научно-исследовательской  деятельностью  обучающихся;
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.

Ожидаемый результат повышения квалификации:
– профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО; 
–обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования; 
-  освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся; 
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач ФГОС НОО. 

В  рамках  внутришкольного  контроля  также  проводится  анализ  деятельности  педагогов,
итоги которого подводятся на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета. Работа
педагога  оценивается  в  ходе  аттестации,  а  также  на  заседаниях  экспертной  комиссии  по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и средств инновационного фонда.

Организация методической работы в МКОУ « Нижнеозеринская СОШ»
Цель: обеспечение  эффективной  реализации  ФГОС  НОО  через  создание  системы

непрерывного профессионального развития педагогов. 
Задачи:

 развитие профессионализма педагогических кадров; 
 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и формирование

на их основе заявки на повышение квалификации 
 создание  мотивационных  условий,  благоприятных  для  профессионального  развития  и

решения педагогами задач новой деятельности; 
 выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

Методическая служба школы имеет следующую структуру: 
 Педагогический совет 
 Методический совет 
 Методические объединения 
 Система повышения квалификации 

Формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед
школой: 

-  заседания  педагогического  совета,  научно-методического  совета,  предметных
методических объединений, творческих групп; 

- открытые уроки, их анализ; 
- творческий отчет, презентации опыта работы; 
- доклады, выступления, мастер - классы; 
- семинары; 
- участие в профессиональных и методических конкурсах; 
- аттестация; 
- повышение квалификации, самообразование; 
- анкетирование; 
- наставничество; 
- методические консультации; 
- административные совещания.
Созданная  в  школе  система  методической  работы  позволит  обеспечить  сопровождение

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО и направлена на развитие
необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности  учителя  начальной  школы,  обусловленные  требованиями  к  процессу
реализации основной образовательной программы НОО: 
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• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 
•  выстраивать  индивидуальные  траектории  развития  ученика  на  основе  планируемых

результатов освоения образовательной программы; 
• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 
Компетентности  учителя  начальной  школы,  обусловленные  требованиями  к  результатам

освоения ООП НОО:
•  иметь  соответствующие  концепции  ФГОС  представления  о  планируемых  результатах

освоения  ООП  НОО,  уметь  осуществлять  их  декомпозицию  в  соответствии  с  технологией
достижения промежуточных результатов; 

•  иметь  современные  представления  об  ученике  как  о  субъекте  образовательной
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от
возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

•  иметь научно обоснованные знания и умения,  позволяющие проектировать социальный
портрет  ученика  (ценности,  мотивационные,  операционные,  коммуникативные,  когнитивные
ресурсы)  и  осуществлять  соответствующую  диагностику  сформированности  социально
востребованных качеств личности. 

•  эффективно  использовать  имеющиеся  в  школе  условия  и  ресурсы,  собственный
методический потенциал для достижения планируемых результатов; 

• эффективно реализовывать программы воспитания и социализации учащихся; 
• эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС;
• индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и затруднений каждого

обучаемого, диагностике сформированности универсальных учебных действий; 
• постоянно работать над профессионально-личностным развитием и саморазвитием; 
•  эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 
Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется на заседаниях

методического совета и педагогического совета.

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
Непременным  условием  реализации  требований  ФГОС  НОО  является  создание  в

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
–  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
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на

уровне начального общего образования
Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной  программы

начального общего образования обеспечивают:
преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности,

обеспечивающих  реализацию  основных  образовательных  программ  дошкольного  образования  и
начального общего образования;

учет  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся;  формирование  и
развитие  психолого-педагогической  компетентности  педагогических  и  административных
работников, родителей (законных представителей) обучающихся;

вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений (сохранение и  укрепление  психологического здоровья обучающихся;
формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни;  дифференциация  и
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка  одаренных  детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  формирование
коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  сверстников;  поддержка  детских
объединений, ученического самоуправления);

диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения  (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень организации);
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вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений  (профилактика,  диагностика,  консультирование,  коррекционная  работа,  развивающая
работа, просвещение, экспертиза).

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения участников
образовательных  отношений:  индивидуальное,  групповое,  на  уровне  класса,  на  уровне
образовательной организации.

В  школе  сложилась  система  работы,  направленная  на  создание  благоприятных  психолого-
педагогических условий, осуществляемая педагогами и психологической службой.
Деятельность осуществляется по следующим направлениям  :

Психопрофилактическая  и просветительская работа;    
Психодиагностическая работа;
Психокоррекционная и развивающая работа;
Консультационная работа;
Организационно-методическая работа
Вспомогательные задачи.

В  рамках  психопрофилактического  направленияпроводится  работа  с  родителями,
учителями и учащимися в разных формах:
- теоретические проблемные семинары,
- педконсилиумы,
- родительские собрания и лектории
-  индивидуальное  консультирование  родителей  и  преподавателей  для  оказания  необходимой
психологической помощи ребенку.
В рамках психопрофилактической работы с детьми,в целях предупреждения отклонений в развитии
и воспитании учащихся проводится следующая работа:

1. Психолого-педагогическая поддержка на этапе адаптации при поступлении детей в школу.
2. Психолого-педагогическая поддержка на этапе адаптации учащихся к новым условиям в 1-

хклассах.
3. Разработка программ индивидуальной и групповой работы с учащимися, направленных на

стабилизацию  психоэмоционального  состояния  учащихся  (на  снижение  уровня
тревожности, агрессии).

4. Посещение уроков в 1-х классах, с целью наблюдения за психоэмоциональным состоянием
детей в классе.

5. Организация  и  проведение  психолого-педагогического  консилиума  с  целью
психологического анализа поведения и развития учащихся.

6. Проведение тренинговых занятий, направленных на формирование социальных навыков.
7. Проведение классных часов совместно с классным руководителем по определенной тематике

(по запросу педагога).
8. Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  «группы риска».  Разработка  совместно с

учителями единых требований по работе с этими детьми.
Психодиагностическая  работа направлена  на  выявление  отклонений  в  психическом  и

личностном  развитии  школьника;  на  определение  способностей  учащегося,  формирование  его
личности.

Коррекционная и развивающая работа направлена на развитие эмоционально-волевой сферы
и  познавательных  процессов.  Данная  работа  осуществляется  через  организацию  внеурочной
деятельности младших школьников.

3.3.3.  Финансовые  условия  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего образования:

Финансовое  обеспечение  реализации  ООП  СОО  опирается  на  исполнение  расходных
обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное
общее образование.  
Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  пооказанию
государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  стребованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  Задание учредителя
обеспечивает  соответствие  показателей  объемов  и  качества  предоставляемых  школой  услуг
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  Система оплаты труда
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работников устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, города Бийска,
Положением оформировании системы оплат труда.  

В   соответствии   с  установленным   порядком   финансирования   оплаты   труда
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объема
финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет субвенции
из  краевого  бюджета  в  соответствии  с  количеством  обучающихся,  нормативами  расходов  по
заработной  плате  на  одного  обучающегося,  получающего  образование  по  образовательным
программам  дошкольного  образования,  образовательным  программам  начального  общего
образования,  образовательным  программам  основного  общего  образования,  образовательным
программам  среднего  общего  образования,  утвержденными  законом  Алтайского  края  о  краевом
бюджете,  с  применением  районного  коэффициента,  коэффициентов  удорожания  образовательной
услуги  по  видам  классов  и  формам  обучения,  поправочных  коэффициентов  для  данного
образовательного  учреждения,  утвержденных  нормативным  правовым  актом  органа  местного
самоуправления.

Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной оклад),
ставку  заработной  платы,  повышающие  коэффициенты,  выплаты  компенсационного  и
стимулирующего характера.

Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  педагогических
работников  образовательного учреждения  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых ими
должностей  по  соответствующим  квалификационным  уровням  профессиональных
квалификационных групп (далее – «ПКГ») не ниже минимальных окладов (с учётом компенсации на
книгоиздательскую продукцию).

Повышение  минимальных  размеров  окладов  (должностных  окладов)  ставок  заработной
платы работников,  осуществляется  на  основании  нормативных правовых  актов  органов  местного
самоуправления.  Минимальные  размеры  окладов  (должностных  окладов)  работников,  ставок
заработной платы увеличиваются в установленном размере и в пределах средств, предусмотренных в
бюджете на текущий год. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических
работников образовательного учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты с учетом:
- квалификационной категории;
- средней наполняемости классов по образовательному учреждению;
- специфики работы.

Повышающий  коэффициент  с  учетом  квалификационной  категории  педагогического
работника устанавливается:
для имеющих первую категорию – 1,2;
для имеющих высшую категорию – 1,3.
При средней наполняемости классов в  образовательном учреждении (филиале)  свыше 14 человек
устанавливается повышающий коэффициент, который рассчитывается по формуле: 
К= 1+ (Нср.-14) х 0,009,  где:
К – повышающий коэффициент с учетом наполняемости классов;
Нср – средняя наполняемость образовательного учреждения.

3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  обеспечивают  возможность  достижения  обучающимися
установленных Стандартом требований к результатам ООП НОО. 

В  школе  обеспечена  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения
в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в
сфере образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает возможность: 
- 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.); 
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- проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного  лабораторного
оборудования,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных
математических  и  естественнонаучных  объектов  и  явлений;  цифрового  (электронного)  и
традиционного измерения; 

- наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определение  местонахождения,
наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования  цифровых  планов  и  карт,
спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
- проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  управлением  и

обратной связью; 
- исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования  учебной  деятельности,  фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  организации,

осуществляющей образовательную деятельность; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
- организации отдыха и питания. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 
- 3 кабинетов начальных классов, 
- 1 кабинета иностранного языка, 
- компьютерный класс (с лаборантской), 
- 1 кабинет обслуживающего труда, 
- 1 спортивных зала,
- библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

Административные и служебные помещения: 
- кабинет директора, 
- кабинет заместителей директора по УВР и ВР, 
- архив
- столовая, 
- гардероб 
- служебные помещения для технического персонала. 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и оборудования
для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные материалы
и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарем. 

Все  учебные  кабинеты  оборудованы  компьютерной  техникой,  имеется  множительная
техника  для  обеспечения  учащихся  учебно-дидактическими  материалами.  Обеспеченность
предметных кабинетов  АРМ способствует  эффективному использованию электронных ресурсов  в
образовательном процессе. Все компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть.
На  все  компьютеры  в  школе  установлены  лицензионные  программные  продукты,  что  позволяет
сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям и законодательству
РФ. 

В МКОУ « Нижнеозеринская СОШ»созданы следующие материально-технические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования:

- пришкольный участок, включающий в себя спортивную, игровую и зелёную зоны; 
- кабинеты начальной школы расположены на 1 этаже здания школы, имеют рабочие зоны и

зоны для индивидуальных занятий; рабочее место учителя оборудовано компьютером или ноутбуком,
оснащено интерактивным оборудованием, учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с
СанПиНом, которая ежегодно обновляется и по мере необходимости докупается новая, приобретены
одноместные  парты,  что  позволяет  мобильно  их  переставлять  в  зависимости  от  цели  урока  (для
групповых или индивидуальных занятий); 

-  на  1-ом этаже находится  библиотека,  общая  площадь которой –  68  кв.  м  –  абонемент,
читальный зал на 16 посадочных мест,  зал для хранения основного фонда и учебной литературы.
Освещение  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям.  Организует  работу  библиотеки
один  работник  –  заведующий  библиотекой.  Библиотека  работает  по  плану,  утверждённому
директором МКОУ « Нижнеозеринская СОШ»

Школьная  библиотека  обеспечена  современной  информационной  базой  (1  ПК,  1
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нкомпьютер, 
Библиотечный фонд составляет всего: 22457 экземпляров
Книжный фонд: 8037 экземпляров (из них справочной литературы: 606 экз.)
Фонд учебной литературы: 14380 экземпляров, на электронных носителях: 340 экземпляров
Обеспеченность учебниками обучающихся составляет 100%.
В  школе  имеются  2  спортивных  зала  с  раздевалками,  необходимым  спортивным

оборудованием и инвентарем. В спортивных залах имеются средства пожарной безопасности, а также
средства  оказания  первой  медицинской  помощи,  инструкции  по  охране  труда  и  безопасности
жизнедеятельности,  имеется  журнал  инструктажа  обучающихся.  Зал  соответствует  современным
требованиям учебного процесса. 

Помещения  используются  в  соответствии  с  расписанием  урочной  и  внеурочной
деятельности.  Для  выполнения  программ  по  физической  культуре  используется  оборудованная
баскетбольная площадка на территории школы.

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный в соответствии
с  требованиями  Роспотребнадзора.  Медицинское  обслуживание  учащихся  осуществляют  врачи
городской  детской  поликлиники  №2,  диспансеризация  обучающихся  производится  на  базе
поликлиники №2. Имеются Лицензии и соответствующие договора с детскими поликлиниками. В
школе своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание  обучающихся,  а  также  педагогических  и  иных  работников  учреждения
организовано  в  столовой.  В  учреждении  имеются  обеденный  зал,  пищеблок,  оборудованный  в
соответствии  с  требованиями  санитарных  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.2.2821-10.  Столовая
оснащена  посудомоечной машиной,  электроплитами,  холодильными шкафами,  пекарным шкафом,
проточным  кипятильником,  прилавком-витриной  холодильным,  прилавком  низкотемпературным,
машиной тестосмесительной, электроприводом универсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой.

Наличие технических средств обучения раскрывает широкий диапазон для использования
информационно-коммуникационных технологий.

Кабинеты химии, физики, биологии, географии оснащены лабораторным оборудованием. 
Школа  самостоятельно  за  счет  выделяемых  бюджетных  средств  и  привлеченных  в

установленном  порядке  дополнительных  финансовых  средств  обеспечивает  оснащение
образовательного процесса на уровне начального общего образования расходными материалами и
канцелярскими принадлежностями.

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы

№ п/п Оборудование Всего Оборудование общего 
пользования

Компьютер 55 49
Ноутбук 10 8
Проектор мультимедийный 24
Интерактивные доски 3
МФУ 14
Принтер 27

Обеспечение предметных кабинетов школы (начальные классы)

Тип оборудования Комплектация

Технические средства
обучения

Доска меловая магнитная
Интерактивная доска.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран
Компьютер
МФУ
Принтер
Фотокамера цифровая
Документкамера

Оборудование класса Стол ученический двухместный регулируемый
Стул ученический
Стол учительский
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,
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пособий и пр.
Доска меловая магнитная
Подставки для книг
Уголок отдыха (угловой диван, стол)
Канторка

РУССКИЙ ЯЗЫК (РОДНОЙ ЯЗЫК )
Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция)

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4
классов (программы, учебники и др.)
Примерная программа начального образования по русскому
языку.

Печатные пособия Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор
букв, образцы письменных букв).
Касса букв и сочетаний
Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с
тематикой, определенной в стандарте начального образования
по русскому языку (в том числе и в цифровой форме).
Словари всех типов по русскому языку.
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами
работы, указанными в стандарте начального образования по
русскому языку (в том числе и в цифровой форме).
Таблица «Виды возвышенности Земли»
Таблица «Государственная символика»
Таблицы по русскому языку. Картинки по развитию речи.
Лента букв
Таблица «Склонение имен существительных»
Таблица «Падежи»
Таблица «Разбор слова по составу»
Подвижная азбука

Экранно-звуковые
пособия

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения
Видеофильмы,  соответствующие  тематике,  данной  в  стандарте
начального общего образования по русскому языку.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике, данной в стандарте обучения.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ)
Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция)

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для1-4
классов (программы, учебники и др.)
Примерная программа начального образования по
литературному чтению.

Печатные пособия Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой,
определенной в стандарте начального образования по
литературному чтению и в программе обучения (в том числе в
цифровой форме).
Словари по литературному чтению.
Репродукции картин и художественные фотографии в
соответствии с содержанием обучения по литературному чтению (в
том числе в цифровой форме).
Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения.
Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с
обязательным минимумом).

Экранно-звуковые
пособия

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых
произведений.
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция)

Учебно-методические  комплекты  (УМК)  по  английскомудля  2-
4классов
Примерная  программа  начального  образования  по
английскомуязыку
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Авторская программа к УМК, которая используется для
изучения английского языка

Печатные пособия Алфавит (настенная таблица)
Касса букв и буквосочетаний
Транскрипционные знаки (таблица)
Грамматические  таблицы  к  основным  разделам  грамматического
материала,  содержащегося  в  стандарте  начального  образованияпо
английскому языку
Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой,
определенной в стандарте начального образования поиностранному
языку
Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным
материалом  по  темам:  Классная  комната,  Квартира,  Детская
комната, Магазин и т.п. Карты на иностранном языке:
Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка
Географическая карта Европы

Экранно-звуковые
пособия

Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения английскогоязыка
Видеофильмы,  соответствующие  тематике,  данной  в
стандартеначального общего образования по иностранным языкам
Мультимедийные(цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие стандартам обучения

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция)

Учебно-методические комплекты (программы, 
учебники,хрестоматии и т.п.).
Научно-популярные, художественные книги для чтения 
(всоответствии с основным содержанием обучения).
Детская справочная литература (справочники, атласыопределители, 
энциклопедии) об окружающем мире (природе,труде людей, 
общественных явлениях и пр.).
Методические пособия для учителя

Печатные пособия Таблицы природоведческого и обществоведческого содержанияв 
соответствии с программой обучения.
Плакаты по основным темам естествознания (природные 
сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)
Портреты выдающихся людей России (политических 
деятелей,военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.).
Географические и исторические настенные карты.
Атлас географических и исторических карт.
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток идр.)
Таблица «Виды возвышенности Земли»
Таблицы по правилам дорожного движения
Таблица «Государственная символика»

Компьютерные и
Информационно-
коммуникативные
средства

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 
образовательныересурсы, соответствующие содержанию обучения, 
обучающие программы по предмету

Экранно-звуковые
пособия

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в томчисле в 
цифровой форме)
Видеопособие по программе «окружающий мир» 1,2,3 класс.
Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме)
Улица полна неожиданностей.
Жизнь растений
Ознакомление с окружающим миром

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Лупа
Компас
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения
Физическая карта России
Физическая карта полушарий
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Политическая карта Российской Федерации
Микроскопы
Глобус Земли физический
Модель часов
Скелет
Карта полушарий «Растения и животные»
Карта «Природные зоны России»

Натуральные объекты Коллекции полезных ископаемых
Коллекции плодов и семян растений
Гербарии  культурных  и  дикорастущих  растений  (с
учетомсодержания обучения)
Живые объекты (комнатные растения)
Коллекция полезных ископаемых «Минералы и горные породы»
Коллекция «Почва и её состав»
Коллекция «Известняки»

МАТЕМАТИКА
Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция)

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для1-4 
классов (программы, учебники и др.)
Примерная программа начального образования политературному 
чтению.

Печатные пособия Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 
соответствии с основными темами программы обучения
Таблицы «Компоненты сложения, вычитания, умножения иделения»
Демонстрационный материал по математике для начальнойшколы. 
«Соотношение величин. Разностное, кратное сравнение»
Демонстрационный материал по математике для начальнойшколы» 
Единицы величин и зависимости между ними»
Таблица классов и разрядов.
Числовой ряд (0-20)

Компьютерные и
Информационно-
коммуникативные

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 
образовательныересурсы, соответствующие содержанию обучения, 
обучающиепрограммы по предмету

Демонстрационные
пособия

Объекты, предназначенные для демонстрациипоследовательного 
пересчета от 0 до 10
Объекты, предназначенные для демонстрациипоследовательного 
пересчета от 0 до 20
Наглядное пособие для изучения состава числа
Объекты, предназначенные для демонстрации
последовательного пересчета от 0 до 100
Демонстрационная таблица умножения, карточки с целымичислами 
от 0 до 100;
Демонстрационная числовая линейка;числа от 0 до 1000, 
представленные квадратами по 100; карточки с единицами, 
десятками, сотнями и пустые
Наборы счетных палочек

Экранно-звуковые
пособия

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Весы настольные школьные и разновесы
Линейка
Циркуль
Метры демонстрационные
Наборы мерных кружек
Рулетки
Угольники классные
Циркули классные
Комплекты цифр и знаков
Комплекты цифр и знаков («математический веер»)
Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками
Набор геометрических фигур
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Модели объёмных фигур (шар, куб)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция)

Учебно-методические комплекты (УМК) по 
изобразительномуискусству (учебники, дидактические материалы) 
Учебно-наглядные пособия Программно-методические материалы:
Программы по изобразительному искусству; Методическиепособия 
(рекомендации к проведению уроков изобразительногоискусства). 
Хрестоматии литературных произведений к 
урокамизобразительного искусства Энциклопедии по искусству
Альбомы по искусству Книги по искусству (о 
художниках,художественных музеях) Книги по стилям 
изобразительного
искусства и архитектуры

Печатные пособия Портреты русских и зарубежных художников
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта
Схемы по правилам рисования предметов, растений, 
деревьев,животных, птиц, человека
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму,декоративно-
прикладному искусству

Информационно-
коммуникационные
средства

Мультимедийные обучающие художественные программы
Игровые художественные компьютерные программы

Экранно-звуковые
пособия

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям
Видеофильмы (памятники архитектуры, народные 
промыслы,художественные музеи, творчество отдельных 
художников,
художественные технологии) в соответствии с программойобучения

Учебно-практическое
оборудование

Материалы для художественной деятельности: краскиакварельные, 
гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая ицветная, 
фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь,кисти разных 
размеров беличьи и щетинные, банки для воды,стеки (набор), 
пластилин / глина, клей, ножницы

Натурный фонд Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. Гербарии 
Изделиядекоративно-прикладного искусства и народных промыслов
Гипсовые геометрические тела Керамические изделия (вазы,кринки 
и др.) Драпировки Предметы быта (кофейники, бидоны,блюдо, 
самовары, подносы и др.)

ТЕХНОЛОГИЯ
Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция)

Примерная программа по технологии Учебно-методические
комплекты (программа, учебники дидактические материалы ипр.) 
Методические пособия и книги для учителя

Печатные пособия Таблицы в соответствии с основными разделами программы 
обучения
Альбомы демонстрационного и раздаточного материала
Наглядное пособие «Профессии»

Информационно-
коммуникативные
средства

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 
ресурсы, обучения, обучающие программы по предмету

Экранно-звуковые
пособия

Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, народные 
промыслы)

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Набор инструментов для работы с различными материалами в 
соответствии с программой обучения.
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов
Действующие модели механизмов.
Объемные модели геометрических фигур.
Образцы бумаги и ткани.
Коллекция «Лён»
Коллекция «Хлопок»
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Набор «Вышивание»
МУЗЫКА

Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция)

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие 
тетради, музыкальные хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4классов 
Программно-методические материалы
Программы по музыке; Нотные хрестоматии,
Фонохрестоматии. Методические пособия. Книги о музыке и
музыкантах (в том числе в цифровой форме)

Оборудование общего
назначения и ТСО

АРМ учителя (компьютер, МФУ, колонки)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция)

Дидактические карточки Учебно-методические пособия и 
рекомендации

Оборудование общего
назначения

Перекладина-1 штука, "шведская стенка"-4 штуки, Шведская стенка 
– 3 штуки, гимнастическая скамейка-8штук, баскетбольные мячи-27
штук, волейбольные мячи -7 штук,
теннисный стол - 1 штука, лыжи – 41штук,баскетбольные щиты – 2 
штуки, граната – 1 щтука, скакалки – 20 штук, обручи – 17 штук, 
кегли – 30 штук

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования

МКОУ  «  Нижнеозеринская  СОШ»  направлено  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и
устойчивого  доступа  для  всех  участниковобразовательных  отношений  к  любой  информации,
связанной  с  реализацией  основнойобразовательной  программы,  планируемыми  результатами,
организацией образовательнойдеятельности и условиями его осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельностивключают:
- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетомдостижения

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программыначального общего
образования;

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достиженияцелей
и  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начальногообщего
образования.

МБОУ  «СОШ  №  34»  обеспечено  учебниками  и  (или)  учебниками  с
электроннымиприложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой
иматериалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начальногообщего
образования.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение реализации  ООП
НООсоответствует  «Федеральному  перечню  учебников,  рекомендуемых  к  использованию
приреализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования».

МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  имеет  доступ  к  печатным  и  электронным
образовательным  ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»   осуществляющей  укомплектована
печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также
имеет  фонд  дополнительной  литературы.  Фонд  дополнительной  литературы  включает  детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно- библиографические и периодические
издания,  сопровождающие  реализацию основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Основными элементами ИОС являются:

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
—  прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и  финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт,  делопроизводство,
кадры и т. д.). 

ИКТ оборудование в школе отвечает современным требованиям используется: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
—  в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех  участников
образовательного  процесса,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного  образования,  а  также
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной
сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в школе
обеспечивает возможность: 

 реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  их
самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста,  распознавания сканированного текста;  создания текста на
основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического  и  синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора; 

 записи  и  обработки  изображения  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода
образовательного процесса;  переноса информации с  нецифровых носителей (включая трёхмерные
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания  и  использования  диаграмм  различных  видов,  специализированных  географических  и
исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления,
сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа  и  озвучивания
видеосообщений; 
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
 информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет,  входа  в

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений
в информационной среде образовательного учреждения; 
 поиска и получения информации; 
 использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых  носителях  (в  том  числе  в

справочниках,  словарях,  поисковых  системах);   вещания,  использования  носимых
аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой

работы над сообщениями; 
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа

данных; 
 включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,  проведения

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных
народных  и  современных  инструментов  и  цифровых  технологий,  использования  звуковых  и
музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 

 художественного творчества, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации; 

 проектирования и конструирования,  в  том числе моделей с  цифровым управлением и обратной
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также
компьютерных тренажёров; 

 размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,  организации  своего
времени с использованием ИКТ; планирования 
учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,
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дискуссий, экспериментов); 
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и

художественной литературе,  коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,  множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и
мультимедиасопровождением; 
 выпуска школьных печатных изданий.

Информационно-образовательная среда школы обеспечена:
- компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы; 
- контролируемый доступ  участников  образовательного процесса  к  информационным

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- пакет  свободного  программного  обеспечения  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации; культурные и организационные формы информационного взаимодействия;
компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-познавательных  и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

- сайт МКОУ « Нижнеозеринская СОШ»
- службы поддержки (системный администратор) применения ИКТ; 
- взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами,  осуществляющими

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 
- Информационно-образовательная  среда  МКОУ  «  Нижнеозеринская  СОШ»

обеспечивает  возможность  осуществлять  в  электронной  (цифровой)  форме  следующие  виды
деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 
- размещение  и  сохранение  материалов  образовательной  деятельности,  в  том  числе

работ  обучающихся  и  педагогов,  используемых  участниками  образовательных  отношений
информационных ресурсов; 

- фиксацию  хода  образовательной  деятельности  и  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие  между  участниками  образовательных  отношений,  в  том  числе
дистанционное  посредством  сети  Интернет,  возможность  использования  данных,  формируемых  в
ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  с
органами,  осуществляющими  управление  в  сфере  образования,  и  с  другими  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  организациями.  Функционирование
информационной  образовательной  среды  обеспечивается  средствами  ИКТ  и  квалификацией
работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.  Функционирование  информационной
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Используемые при внедрении ФГОСУМК «Школа России»

Кл
асс

Авторская программа Учебник Фонд оценочных 
средств по предмету
(сборник диктантов,
контрольных/ 
проверочных/ 
лабораторных 
работ, тестов)

Методическая 
литература для 
учителя (книга 
для учителя, 
поурочные 
разработки, 
методическое 
пособие и т.д.)

Русский язык
1 Русский язык./Обучение 

грамоте
Горецкий В.Г. 
Кирюшин В.А., 

Русский язык. 
Сборник

Канакина В.П.
Обучение грамоте.
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Примерные 
рабочиепрограммы.
Предметная линия
учебников «Школа
России» авторов
В.П. Канакиной, В.Г.
Горецкого, 1-4 классы.
Учебное пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций. – М.:
Просвещение, 2014.

Виноградская Л.А.,
Бойкина М.В. Учебник
«Азбука» (в 2 ч.) М.:
Просвещение, 2012-
2019.
Электронное 
приложение к 
учебнику «Азбука», 1
класс, авт. Горецкий В.
Г., Кирюшкин В. А.,
Виноградская Л. А.
В.Г. Горецкий, Н.А.
Федосова. Прописи 
№1, 2,3, 4 – М.: 
Просвещение
Русский язык. 1 класс.
Учебник для
общеобразовательных
организаций. В 2 
частях.
В.П. Канакина, В.Г.
Горецкий –
М.: Просвещение, 
2012-2019
Электронное 
приложение к 
учебнику «Русский 
язык», 1 класс, 
авт. Канакина В.
П., Горецкий В. Г., М.:
Просвещение

диктантов и
творческих работ. 1-
2классы. Учебное
пособие для
общеобразовательны
х
организаций. В.П.
Канакина,
Г.С. Щёголева – 
М.:Просвещение, 
2017.

Методическое 
пособиес 
поурочными
разработками – М.:
Просвещение, 2017

Русский язык.
Методическое 
пособие
с поурочными
разработками. 1 
класс
Учебное пособие 
для
общеобразовательн
ых
организаций. В 2
частях. В.П. 
Канакина, –
М.:Просвещение, 
2014
school russia.prosv.ru

2 Русский язык.
Примерные рабочие
программы.
Предметная линия 
учебников «Школа
России» авторов
В.П. Канакиной, В.Г.
Горецкого, 1-4 классы.
Учебное пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций. – М.:
Просвещение, 2014.

Русский язык. 2 класс.
Учебник для 
общеобразовательных
организаций. В 2 
частях. В.П. Канакина,
В.Г.
Горецкий –М.: 
Просвещение, 2012-
2018
Электронное 
приложение кучебнику
«Русский язык»,2 
класс, авт. Канакина 
В.П., Горецкий В. Г., 
М.:Просвещение

Русский язык. 
Сборник
диктантов и
творческих работ. 1-
2классы. Учебное 
пособие для
общеобразовательны
х
организаций. В.П.
Канакина,
Г.С. Щёголева – 
М.:Просвещение, 
2017.

Русский язык.
Методическое 
пособие с 
поурочными
разработками. 2 
класс Учебное 
пособие для
общеобразовательн
ых
организаций. В 2
частях. В.П. 
Канакина,
Г.Н. Манасова– М.:
Просвещение, 2014
school russia.prosv.ru

3 Русский язык.
Примерные рабочие
программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России» авторов
В.П. Канакиной, В.Г.
Горецкого, 1-4 классы.
Учебное пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций. – М.:
Просвещение, 2014.

Русский язык. 3 класс.
Учебник
для 
общеобразовательных
организаций. В 2 
частях.
В.П. Канакина, В.Г.
Горецкий – М.:
Просвещение, 2017
Электронное 
приложение к 
учебнику «Русский 
язык»,3 класс, авт. 

Канакина В.П. 
Русский язык. 
Сборник диктантов и
проверочных работ. 1
– 4 классы: пособие 
для учителей 
общеобразовательны
х организаций / 
В.П.Канакина, 
Г.С.Щеголева. – М.: 
Просвещение,2015 –
 Канакина В.П. 
Русский язык. 

Канакина В.П. 
Русский
язык. Методическое
пособие с 
поурочными
разработками. 3 
класс.
– М.: Просвещение
2019.
schoolrussia.prosv.ru
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Канакина В.
П., Горецкий В. Г., М.:
Просвещение

Методические 
рекомендации 3 
класс: пособие для 
учителей 
общеобразовательны
х организаций / 
В.П.Канакина.  – 2-е 
изд. –  часть 2 М.: 
Просвещение,2015.  

4 Русский язык.
Примерные рабочие
программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России» авторов
В.П. Канакиной, В.Г.
Горецкого, 1-4 классы.
Учебное пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций. – М.:
Просвещение, 2014.

Русский язык. 4 класс.
Учебник для 
общеобразовательных
организаций. В 2 
частях.
В.П. Канакина, В.Г.
Горецкий – М.:
Просвещение, 2017
Электронное 
приложение кучебнику
«Русский язык»,4 
класс, авт. Канакина В.
П., Горецкий В. Г., М.:
Просвещение

Русский язык. 
Сборник
диктантов и
творческих работ. 3-
4класс. Учебное
пособие для
общеобразовательны
х
организаций. 
Канакина
В.П., Щёголева Г.С. –
М.: Просвещение,
2017.

Канакина В.П. 
Русский
язык Методическое
пособие с 
поурочными
разработками 
уроков. 4класс. – 
М.:
Просвещение 2019.
school russia.prosv.ru

Родной (русский) язык
2 Примерная программа

по учебному предмету
«Родной (русский)
язык» дляобразовательных
организаций,реализующих
программы начального
общего образования,
одобренной решением
федерального учебно-
методическогообъединения
пообщему образованию
(Протокол No1/19 от
04.03.2019).

. Рекомендации о 
преподавании 
предметных 
областей «Родной 
язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке», «Родной 
язык и родная 
литература» в 
общеобразовательн
ых организациях
Алтайского края в 
2019/2020 учебном

3 Примерная программа
по учебному предмету
«Родной (русский)
язык» дляобразовательных
организаций,реализующих
программы начального
общего образования,
одобренной решением
федерального учебно-
методическогообъединения
пообщему образованию
(Протокол No1/19 
от04.03.2019).

Рекомендации о 
преподавании 
предметных 
областей «Родной 
язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке», «Родной 
язык и родная 
литература» в 
общеобразовательн
ых организациях
Алтайского края в 
2019/2020 учебном

Литературное чтение
1 Литературное чтение.

Рабочие программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России». 1-4 классы:
пособие для учителей

Литературное  чтение.
1
класс. Учебник для
общеобразовательных
организаций.  В  2
частях.

Литературное 
чтение
Методические
рекомендации. 
1 класс.
Учебное пособие 
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общеобразовательных
организаций.
Л.Ф. Климанова,
М.В. Бойкина. – М.:
Просвещение, 2014.

Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий,
М.В. Голованова, Л.А.
Виноградская, М.В.
Бойкина. – М.:
Просвещение,  2012-
2019

для
общеобразовательн
ых
организаций. Н.А.
Стефаненко – М.:
Просвещение, 2014
school russia.prosv.ru
Аудиоприложение к
Учебнику 
«Литературное
чтение», 1 класс, 
авт.
Климанова Л. Ф., 
ГорецкийВ. Г., 
Голованова М. В. 
-М.: Просвещение, 
2013

2 Литературное чтение.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России». 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций.
Л.Ф. Климанова,
М.В. Бойкина. – 
М.:Просвещение, 2014.

Литературное  чтение.
2
класс. Учебник для
общеобразовательных
организаций.  В  2
частях.
Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий,
М.В. Голованова, Л.А.
Виноградская, М.В.
Бойкина. – М.:
Просвещение, 2016

Литературное 
чтение
Методические
рекомендации. 
2класс.
Учебное пособие 
для
общеобразовательн
ых
организаций. Н.А.
Стефаненко – М.:
Просвещение, 2019
school russia.prosv.ru
Аудиоприложение к
учебнику 
«Литературное
чтение», 2 класс, 
авт.
Климанова Л. Ф., 
ГорецкийВ. Г., 
Голованова М. В. -
М.: Просвещение, 
2012-2018

3 Литературное чтение.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России». 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций.
Л.Ф. Климанова,
М.В. Бойкина. – М.:
Просвещение, 2014.

Литературное  чтение.
3
класс. Учебник для
общеобразовательных
организаций. В 2 
частях.
Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий,
М.В. Голованова, Л.А.
Виноградская, М.В.
Бойкина. – М.:
Просвещение, 2017

Литературное 
чтение
Методические
рекомендации. 
3 класс.
Учебное пособие 
для
общеобразовательн
ых
организаций. Н.А.
Стефаненко – М.:
Просвещение, 2012
school russia.prosv.ru
Аудиоприложение к
учебнику 
«Литературное
чтение», 3 класс, 
авт.
Климанова Л. Ф., 
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ГорецкийВ. Г., 
Голованова М. В. 
-М.: Просвещение, 
2013

4 Литературное чтение.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России». 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций.
Л.Ф. Климанова,
М.В. Бойкина. – М.:
Просвещение, 2014.

Литературное  чтение.
4
класс. Учебник для
общеобразовательных
организаций.  В  2
частях.
Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий,
М.В. Голованова, Л.А.
Виноградская, М.В.
Бойкина. – М.:
Просвещение, 2017

Литературное
чтение
Методические
рекомендации.  4
класс.
Учебное  пособие
для
общеобразовательн
ых
организаций. Н.А.
Стефаненко – М.:
Просвещение, 2019
school russia.prosv.ru
Аудиоприложение к
учебнику
«Литературное
чтение»,  4  класс,
авт.
Климанова  Л.  Ф.,
ГорецкийВ.  Г.,
Голованова М. В. -
М.:Просвещение,20
13

Литературное  чтение  на
родном (русском) языке

2,3 Примерная рабочая
программа учебного
предмета
«Литературное чтение
на русском родном
языке» Л.В.
Поворознюк, старшего
преподавателя кафедры
дошкольного и
начального общего
образования КГБУ
ДПО «Алтайский
краевой институт
повышения
квалификации
работников
образования» г.
Барнаула, 2019 г.
Иностранный
(английский) язык

2 Английский язык.
Сборник примерных 
рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников «Английский в 
фокусе», 2-11 класс: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций/ В.Г. 
Апальков, Н.И.Быкова, 

Английский язык. 2 
класс:учебник для
общеобразовательных
учреждений/ (Н.И. 
Быкова, Дж. Дули,
М.Д.Поспелова, 
В.Эванс). – 4-еизд. – 
М.:
ExpressPublishing:
Просвещение, 2017. – 

Английский язык.
Контрольные 
задания.
2 класс: пособие для
учащихся
общеобразовательны
х
учреждений. 
БыковаН.И.,Дули 
Дж., ПоспеловаМ.Д.,

Английский язык.
Книга для учителя. 
2
класс: Быкова Н.И.,
Дули Дж., 
Поспелова
М.Д., ЭвансВ. – М.:
Express Publishing:
Просвещение, 2014
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М.В.Поспелова. – 
М.:Просвещение, 2018.

(Английский 
вфокусе)Быкова Н.И., 
Дули Дж.,ЭвансВ., 
Поспелова М. Spotlight
/Английский в 
фокусе.Аудиокурс для 
занятий вклассе.2 
класс. В 2-х частях. –
http://prosv.ru/umk/spotl
ight

ЭвансВ. – М.:Express
Publishing:
Просвещение, 2014

3 Английский язык.
Сборник примерных 
рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников «Английский в 
фокусе», 2-11 класс: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций/ В.Г. 
Апальков, Н.И.Быкова, 
М.В.Поспелова. – 
М.:Просвещение, 2018.

Английский язык. 3 
класс:учебникдля 
общеобразовательных
Учрежденийс прил. на 
электрон.носителе/ Н. 
И. Быкова, Д.Дули, 
М.Д. Поспелова, 
В.Эванс/.3-еизд. – 
М.:ExpressPublishing:
Просвещение,  2014.  –
178
с.:  -  (Английский  в
фокусе)Быкова  Н.И.,
Дули  Дж.,ЭвансВ.,
Поспелова М. Spotlight
/Английский в фокусе.

Английский язык.
Контрольные 
задания.
3 класс: пособие для
учащихся
общеобразовательны
х
учреждений. 
БыковаН.И.,Дули 
Дж., 
ПоспеловаМ.Д.,Эван
сВ. – М.: 
ExpressPublishing:
Просвещение, 2014
Английский язык.

Английский язык.
Книга  для  учителя.
3
класс: Быкова Н.И.,
Дули  Дж.,
Поспелова
М.Д., ЭвансВ. – М.:
Express Publishing:
Просвещение, 2014

4 Английский язык.
Сборник примерных 
рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников «Английский в 
фокусе», 2-11 класс: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций/ В.Г. 
Апальков, Н.И.Быкова, 
М.В.Поспелова. – 
М.:Просвещение, 2018.

Английский  язык.
класс:Учебник для
общеобразовательных
организаций с прил. на
электронном
носителе/Н.
И.  Быкова,  Д.  Дули,
М.Д
Поспелова,  В.  Эванс –
М.:
Express Publishing:
Просвещение,
2014. – (Английский
в фокусе)
Быкова  Н.И.,  Дули
Дж.,
ЭвансВ., Поспелова М.
Spotlight  /Английский
в фокусе.
Аудиокурс для занятий
в
классе. 4 класс. В 2-х
частях. –
http://prosv.ru/umk/spotl
ight

Английский язык.
Контрольные
задания.
4 класс: пособие для
учащихся
общеобразовательны
х
учреждений. Быкова
Н.И.,Дули Дж., 
ПоспеловаМ.Д.,
ЭвансВ. – М.: Express
Publishing:
Просвещение, 2014

Английский язык.
Книга  для  учителя.
4
класс: Быкова Н.И.,
Дули  Дж.,
Поспелова
М.Д., ЭвансВ. – М.:
Express Publishing:
Просвещение, 2014

Математика
1 Математика.

Примерные рабочие
программы.
Предметная линия
учебников системы
«Школа России». 1—

Математика. 1 класс.
Учебник для
общеобразовательных
организаций. В 2 
частях.
М.И. Моро, С.И. 

Математика.
Контрольные
работы 1-4 классы.
Пособие для 
учителей
общеобразовательны

Математика.
Методические
рекомендации. 1 
класс.
Учебное пособие 
для
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4классы: учебное пособие 
для учителей
общеобразовательных
организаций /М.И.
Моро, С.И. Волкова,
С.В.Степанова идр./. —М.:
Просвещение, 2014.

Волкова,
С.В.Степанова. – 
М.:Просвещение, 
2011-2019.
Электронное 
приложение к 
учебнику 
«Математика», 1класс, 
авт. Моро М. И. 
М.:Просвещение, 
2016.

х
организаций. С. И.
Волкова. – 
М.:Просвещение, 
2016.

общеобразовательн
ых
организаций. М.А.
Бантова – 
М.:Просвещение, 
2014, 2019
school russia.prosv.ru

2 Математика.
Примерные рабочие
программы.
Предметная линия
учебников системы
«Школа России». 1—
4классы: учебное
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций /М.И.
Моро, С.И. Волкова,
С.В.Степанова идр./. — М.:
Просвещение, 2016.

Математика. 2 класс.
Учебник для
общеобразовательных
организаций. В 2 
частях.
М. И. Моро, М. А. 
Бантова,Г. В.
Бельтюкова др. – М.:
Просвещение, 2012-
2018
Электронное 
приложение к
учебнику 
«Математика», 2класс, 
авт. Моро М. И. 
М.:Просвещение, 
2016.

Математика.
Контрольные
работы 1-4 классы.
Пособие для 
учителей
общеобразовательны
х
организаций. С. И.
Волкова. – М.:
Просвещение, 2016.

Математика.
Методические
рекомендации. 2 
класс.
Учебное пособие 
для
общеобразовательн
ых
организаций. С.И.
Волкова,
С.В. Степанова, Г.В.
Бельтюкова – М.:
Просвещение, 2013
school russia.prosv.ru

3 Математика.
Примерные рабочие
программы.
Предметная линия
учебников системы
«Школа России». 1—
4классы: учебное
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций /М.И.
Моро, С.И. Волкова,
С.В.Степанова идр./. — М.:
Просвещение, 2014.

Математика. 3 класс.
Учебник для
общеобразовательных
организаций. В 2 
частях.
М. И. Моро, М. А. 
Бантова,Г. В.
Бельтюкова др. – М.:
Просвещение, 2016
Электронное 
приложение кучебнику
«Математика», 3класс, 
авт. Моро М. И. М.:
Просвещение, 2016.

Математика.
Контрольные
работы 1-4 классы.
Пособие для 
учителей
общеобразовательны
х
организаций. С. И.
Волкова. – М.:
Просвещение, 2016.

Математика.
Методические
рекомендации. 3 
класс.
Учебное пособие 
для
общеобразовательн
ых
организаций. С.И.
Волкова,
С.В. Степанова, Г.В.
Бельтюкова – М.:
Просвещение, 2019
school russia.prosv.ru

4 Математика.
Примерные рабочие
программы.
Предметная линия
учебников системы
«Школа России». 1—
4классы: учебное
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций /М.И.
Моро, С.И. Волкова,
С.В.Степанова идр./. — 
М.:Просвещение, 2014.

Математика. 4 класс.
Учебник для
общеобразовательных
организаций. В 2 
частях.
М. И. Моро, М. А. 
Бантова,Г. В.
Бельтюкова др. – М.:
Просвещение, 2016
Электронное 
приложение кучебнику
«Математика», 4класс, 
авт. Моро М. И. 
М.:Просвещение, 
2016.

Математика.
Контрольные
работы 1-4 классы.
Пособие для 
учителей
общеобразовательны
х
организаций. С. И.
Волкова. – М.:
Просвещение, 2016.

Математика.
Методические
рекомендации. 4 
класс.
Учебное пособие 
для
общеобразовательн
ых
организаций. С.И.
Волкова,
С.В. Степанова, Г.В.
Бельтюкова – М.:
Просвещение, 2019
school russia.prosv.ru

Окружающий мир
1 Окружающий мир. Окружающий мир. Окружающий мир. Окружающий мир.
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Примерные рабочие
программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России». 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций / А.А.
Плешаков. – М.:
Просвещение, 2014.

1класс.
Учебник для
Общеобразовательных
организаций. В 2 
частях.
А.А. Плешаков – М.:
Просвещение, 2012-
2019
Электронное 
приложение к 
учебнику 
«Окружающий
мир», 1 класс, авт.
Плешаков А. А. – М.:
Просвещение, 2012

1класс.
Учебник для
Общеобразовательны
х
организаций. В 2 
частях.
А.А. Плешаков – М.:
Просвещение, 2012-
2019

Методические
рекомендации.1 
класс:пособие для 
учителей
общеобразовательн
ых
учреждений / А. А.
Плешаков, А. Е.
Соловьева. — М.:
Просвещение, 2014.
schoolrussia.prosv.ru.
Плешаков А.А., От 
земли до неба: 
Атлас-
определитель: 
Пособие 
для учащихся
общеобразовательн
ых
учреждений. – М.:
Просвещение, 2016
Плешаков А.А.,
Плешаков А.А.,
Зеленые страницы.
Книга для учащихся
начальных
классов. – М.:
Просвещение, 2018
schoolrussia.prosv.ru

2 Окружающий мир.
Примерные рабочие
программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России». 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций / А.А.
Плешаков. – М.:
Просвещение, 2014.

Окружающий мир. 2 
класс.
Учебник для
Общеобразовательных
организаций. В 2 
частях.
А.А. Плешаков – М.:
Просвещение, 2012-
2018
Электронное 
приложение кучебнику
«Окружающий
мир», 2 класс, авт.
Плешаков А. А. – М.:
Просвещение, 2012

Окружающий мир.
Тесты. 2класс. А.А. 
Плешаков– 
М.:Просвещение, 
2018

Окружающий мир.
Методические
рекомендации. 2 
класс:
пособие для 
учителей
общеобразовательн
ых
учреждений / А. А.
Плешаков, А. Е.
Соловьева. — М.:
Просвещение, 2019.
school russia.prosv.ru

3 Окружающий мир 
Примерные рабочие 
программы Предметная 
линия
учебников «Школа
России». 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций / А.А.
Плешаков. – М.:
Просвещение, 2014.

Окружающий мир. 3 
класс
Учебник для 
Общеобразовательных
организаций. В 2 
частях.
А.А. Плешаков – М.:
Просвещение, 2016
Электронное 
приложение кучебнику
«Окружающий
мир», 3 класс, авт.
Плешаков А. А. – М.:
Просвещение, 2016

Окружающий мир.
Тесты. 3 класс. А.А. 
Плешаков– М.:
Просвещение, 2018

Окружающий мир.
Методические 
рекомендации. 3 
класс:пособие для 
учителей
общеобразовательн
ых
учреждений / А. А.
Плешаков, А. Е.
Соловьева. — М.:
Просвещение, 2012.
schoolrussia.prosv.ru

4 Окружающий мир. Окружающий мир. 4 Окружающий мир. Окружающий мир.
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Примерные рабочие
программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России». 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций / А.А.
Плешаков. – М.:
Просвещение, 2014.

класс.
Учебник для
Общеобразовательных
организаций. В 2 
частях.
А.А. Плешаков – М.:
Просвещение, 2016
Электронное 
приложение к
учебнику 
«Окружающий
мир», 4 класс, авт.
Плешаков А. А. – М.:
Просвещение, 2012

Тесты. 4 класс. А.А. 
Плешаков– М.:
Просвещение, 2018

Методическиереком
ендации. 4 класс:
пособие для 
учителей
общеобразовательн
ых
учреждений / А. А.
Плешаков, А. Е.
Соловьева. — М.:
Просвещение, 2013.
schoolrussia.prosv.ru

Музыка
1 Музыка. 1-4 классы.

Рабочие программы.
Предметная линия Г. П.
Сергеевой, Е. Д.
Критской: пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений / (Г. П.
Сергеева, Е. Д.Критская, Т. 
С.
Шмагина) – М.:
Просвещение, 2015.

Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. 
Шмагина.
Музыка 1 класс. 
Учебник
для 
общеобразовательных
организаций. Москва
«Просвещение» 2011-
2018

Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.
Шмагина. Музыка 1
класс. Учебник для
общеобразовательны
х
организаций. Москва
«Просвещение» 

Уроки музыки. 
Поурочные 
разработки.  1-4 
классы/
 Е. Д.Критская, Г. 
П.
Сергеева, Т. С.
Шмагина - М.:
Просвещение, 2015.
school russia.prosv.ru

2 Музыка. 1-4 классы.
Рабочие программы.
Предметная линия Г. П.
Сергеевой, Е. Д.
Критской: пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений / (Г. П.
Сергеева, Е. Д.
Критская, Т. С.
Шмагина) – М.:
Просвещение, 2017.

Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. 
Шмагина.
Музыка 2 класс. 
Учебник
для 
общеобразовательных
организаций. Москва
«Просвещение» 2011-
2018

Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.
Шмагина. Музыка 2
класс. Учебник для
общеобразовательны
х
организаций. Москва
«Просвещение» 2012

Уроки музыки. 
Поурочные 
разработки.  1-4 
классы/
 Е. Д.
Критская, Г. П.
Сергеева, Т. С.
Шмагина - М.:
Просвещение, 2015.
school russia.prosv.ru

3 Музыка. 1-4 классы.
Рабочие программы.
Предметная линия Г. П.
Сергеевой, Е. Д.
Критской: пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений / (Г. П.
Сергеева, Е. Д.
Критская, Т. С.
Шмагина) – М.:
Просвещение, 2017.

Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. 
Шмагина.
Музыка 3 класс. 
Учебник
для 
общеобразовательных
организаций. Москва
«Просвещение» 2011-
2018

Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.
Шмагина. Музыка 3
класс. Учебник для
общеобразовательны
х
организаций. Москва
«Просвещение» 2012

Уроки музыки. 
Поурочные 
разработки.  1-4 
классы/
 Е. Д.
Критская, Г. П.
Сергеева, Т. С.
Шмагина - М.:
Просвещение, 2015.
school russia.prosv.ru

4 Музыка. 1-4 классы.
Рабочие программы.
Предметная линия Г. П.
Сергеевой, Е. Д.
Критской: пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений / (Г. П.

Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. 
Шмагина.
Музыка 3 класс. 
Учебник
для 
общеобразовательных
организаций. Москва

Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.
Шмагина. Музыка 4
класс. Учебник для
общеобразовательны
х
организаций. Москва
«Просвещение» 2012

Уроки музыки. 
Поурочные 
разработки.  1-4 
классы/
 Е. Д.
Критская, Г. П.
Сергеева, Т. С.
Шмагина - М.:
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Сергеева, Е. Д.
Критская, Т. С.
Шмагина) – М.:
Просвещение, 2017.

«Просвещение» 2011-
2018

Просвещение, 2015.
school russia.prosv.ru

Изобразительное 
искусство

1 Неменский Б. М.,
Неменская Л. А.,
Горяева Н. А. и др. /
Под ред. Неменского Б.
М. Изобразительное
искусство. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников подредакцией 
Б.М.Неменского. 1-
4классы, - 
М.:Просвещение, 2014

Неменская Л. А. / Под 
ред.Неменского Б. М.
Изобразительное
искусство. 
Тыизображаешь, 
украшаешь истроишь. 
1 класс. Учебникдля 
общеобразовательных
организаций. Москва
«Просвещение» 2011-
2018

Неменская Л. А. / 
Под ред.Неменского 
Б. М.
Изобразительное
искусство. Ты
изображаешь, 
украшаешь 
истроишь. 1 класс. 
Учебникдля 
общеобразовательны
х
организаций. Москва
«Просвещение» 
2011-2018

Уроки
изобразительного
искусства. 
Поурочные
разработки. 1– 4
классы;
под ред. 
Неменского Б.М. – 
М.: Просвещение,
2016school 
russia.prosv.ru

2 Неменский Б. М.,
Неменская Л. А.,Горяева Н.
А. и др. /Под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное
искусство. 
Рабочиепрограммы.
Предметная линия
учебников подредакцией 
Б.М.Неменского. 1-
4классы, - 
М.:Просвещение, 2014

Коротеева Е. И. / Под 
ред.Неменского Б. М.
Изобразительное
искусство. Искусство и
ты.2 класс. Учебник 
для
общеобразовательных
организаций. Москва
«Просвещение» 2012-
2018

Коротеева Е. И. / 
Подред. Неменского 
Б. 
М.Изобразительное
искусство. Искусство
иты. 2 класс. 
Учебник
дляобщеобразователь
ных
организаций. Москва
«Просвещение»2012

Уроки
изобразительного
искусства. 
Поурочные
разработки. 1– 4
классы;под ред. 
Неменского Б.М. – 
М.: Просвещение,
2014school 
russia.prosv.ru

3 Неменский Б. М.,
Неменская Л. А.,Горяева Н.
А. и др. /Под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное
искусство. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией 
Б.М.Неменского. 1-
4классы, - 
М.:Просвещение, 2014

Горяева Н. А., 
Неменская
Л. А., Питерских А. С. 
и
др. / Под 
ред.Неменского
Б. М.
Изобразительное
искусство. Искусство
вокруг нас. 3 
класс.Учебник для
общеобразовательных
организаций. Москва
«Просвещение» 2012-
2018

Горяева Н. А.,
Неменская Л. А.,
Питерских А. С. и др.
/Под ред. Неменского
Б.М.Изобразительное
искусство. 
Искусствовокруг нас.
3 класс.
Учебник для
общеобразовательны
х
организаций. Москва
«Просвещение» 2012

Уроки
изобразительного
искусства. 
Поурочные
разработки. 1– 4
классы;
под ред. 
Неменского Б.М. – 
М.: Просвещение,
2014
school russia.prosv.ru

4 Неменский Б. М.,
Неменская Л. А.,
Горяева Н. А. и др. /
Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное
искусство. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников подредакцией 
Б.М.Неменского. 1-4
классы, - М.:Просвещение, 
2015

Неменская Л. А. / Под 
ред.Неменского Б. М.
Изобразительное
искусство. Каждый 
народ -художник. 4 
класс. Учебник
для 
общеобразовательных
организаций. Москва
«Просвещение» 2012-
2018

Неменская Л. А. / 
Подред. Неменского 
Б. М.
Изобразительное
искусство. Каждый
народ - художник. 4
класс. Учебник для
общеобразовательны
х
организаций. Москва
«Просвещение» 2012

Уроки
изобразительного
искусства. 
Поурочные
разработки. 1– 4
классы;
под ред. 
Неменского Б.М. – 
М.: Просвещение,
2014
school russia.prosv.ru
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Технология
1 Технология. Рабочие

программы.
Предметная линия
учебников системы
«Школа России». 1 - 4
классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций /Е. А.
Лутцева, Т. П. Зуева. -
2-е изд. - М.:
Просвещение, 2014.

Технология. 1 класс:
учебник для
общеобразовательных
организаций. / Е.А.
Лутцева, Т.П. Зуева– 
М.:
Просвещение,
2016

Технология. 1 класс:
учебник для
общеобразовательны
х
организаций. / Е.А.
Лутцева, Т.П. Зуева–
М.: Просвещение,
2016

Технология.
Методическое 
пособие
с поурочными
разработками. 1 
класс:пособие для 
учителей
общеобразовательн
ых
организаций /Е.А.
Лутцева, Т.П. Зуева 
–
М.:Просвещение, 
2014
schoolrussia.prosv.ru

2 Технология. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников системы
«Школа России». 1 - 4
классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций /Е. А.
Лутцева, Т. П. Зуева. -
2-е изд. - М.:
Просвещение, 2014.

Технология. 2 класс:
учебник для
общеобразовательных
организаций. / Е.А.
Лутцева, Т.П. Зуева– 
М.:
Просвещение,
2016

Технология. 2 класс:
учебник для
общеобразовательны
х
организаций. / Е.А.
Лутцева, Т.П. Зуева–
М.: Просвещение,
2016

Технология.
Методическое 
пособиес
поурочными
разработками. 2 
класс:пособие для 
учителей
общеобразовательн
ых
организаций /Е.А.
Лутцева, Т.П. Зуева 
–
М.:Просвещение, 
2013schoolrussia.pro
sv.ru

3 Технология. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников системы
«Школа России». 1 - 4
классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций /Е. А.
Лутцева, Т. П. Зуева. -
2-е изд. - М.:
Просвещение, 2014.

Технология. 3 класс:
учебник для
общеобразовательных
организаций. / Е.А.
Лутцева, Т.П. Зуева– 
М.:
Просвещение,
2016

Технология. 3 класс:
учебник для
общеобразовательны
х
организаций. / Е.А.
Лутцева, Т.П. Зуева–
М.: Просвещение,
2016

Технология.
Методическое 
пособиес 
поурочными
разработками. 3 
класс:пособие для 
учителей
общеобразовательн
ых
организаций /Е.А.
Лутцева, Т.П. Зуева 
–
М.: Просвещение, 
2013
school russia.prosv.ru

4 Технология. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников системы
«Школа России». 1 - 4
классы: пособие для
учителей 
общеобразовательных
организаций /Е. А.
Лутцева, Т. П. Зуева. -
2-е изд. - М.:
Просвещение, 2014.

Технология. 4 класс:
учебник для
общеобразовательных
организаций. / Е.А.
Лутцева, Т.П. Зуева– 
М.:
Просвещение,
2016

Технология. 4 класс:
учебник для
общеобразовательны
х
организаций. / Е.А.
Лутцева, Т.П. Зуева–
М.: Просвещение,
2016

Технология.
Методическое 
пособие
с поурочными
разработками. 4 
класс:пособие для 
учителей
общеобразовательн
ых
организаций 
/Е.А.Лутцева, Т.П. 
Зуева –
М.: Просвещение, 
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2015
school russia.prosv.ru

Физическая культура
1 Предметная линия 

учебников
Т.В. Петрова, Ю.А. 
Копылов, Н.В. Полянская 
Физическая культура:  
рабочая программа: 1 - 4 
класс, - М.: Вентана - Граф

Т.В. Петрова, Ю.А. 
Копылов,  Н.В. 
Полянская Физическая
культура 1-2 класс: 
Учебник для 
общеобразовательных 
организаций.-М.: 
Вентана-Граф 2016-
2019 

Т.В. Петрова, Ю.А. 
Копылов,  Н.В. 
Полянская 
Физическая культура 
1-2 класс: Учебник 
для 
общеобразовательны
х организаций.-М.: 
Вентана-Граф 2016-
2019

Немова О.А. 
Физическая 
культура: 1-2 
классы: 
методическое 
пособие/ О.А. 
Немова, - М.: 
Вентана-Граф 2017.

2 Предметная линия 
учебников Т.С. Лисицкая , 
Л.А.Новикова 
Рабочая программа 
физической культуры 1-4 
классы.- М. Дрофа-Астрель
2017.

Т.С.Лисицкая, 
Л.А. Новикова 
Физическая культура 2
класс: Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. - М. 
Дрофа-Астрель, 2018.

Т.С.Лисицкая, 
Л.А. Новикова 
Физическая культура 
2 класс: Учебник для 
общеобразовательны
х организаций. - М. 
Дрофа-Астрель, 
2018.

Т.С.Лисицкая, 
Л.А.Новикова 
«Физическая 
культура» 2 класс 
Методическое 
пособие
Дрофа*Астрель 
М.:2017
Т.С.Лисицкая, 
Л.А.Новикова 
«Физическая 
культура» 
спортивный 
дневник школьника 
2 класс 
Дрофа*АстрельМ.: 
2017

3 Предметная линия 
учебников Т.С. Лисицкая ,
 Л.А, Новикова 
Рабочая программа 
физической культуры 1-4 
классы.- М. Дрофа-Астрель
2017

Т.С.Лисицкая, 
Л.А. Новикова 
Физическая культура 
3-4 класс: Учебник для
общеобразовательных 
организаций. - М. 
Дрофа-Астрель, 2018.

Т.С.Лисицкая, 
Л.А. Новикова 
Физическая культура 
3-4 класс: Учебник 
для 
общеобразовательны
х организаций. - М. 
Дрофа-Астрель, 
2018.

Т.С.Лисицкая, 
Л.А.Новикова 
«Физическая 
культура» 3-4 класс 
Методическое 
пособие
Дрофа*Астрель 
М.:2017

4 Предметная линия 
учебников Т.С. Лисицкая , 
Л.А, Новикова 
Рабочая программа 
физической культуры 1-4 
классы.- М. Дрофа-Астрель
2017

Т.С.Лисицкая, 
Л.А. Новикова 
Физическая культура 
3-4 класс: Учебник для
общеобразовательных 
организаций. - М. 
Дрофа-Астрель, 2018.

Т.С.Лисицкая, 
Л.А. Новикова 
Физическая культура 
3-4 класс: Учебник 
для 
общеобразовательны
х организаций. - М. 
Дрофа-Астрель, 
2018.

Т.С.Лисицкая, 
Л.А.Новикова 
«Физическая 
культура» 3-4 класс 
Методическое 
пособие
Дрофа*Астрель 
М.:2017

Основы религиозных
культур и светской
этики

4 Основы религиозных
культур и светской
этики. Сборник
рабочих программ. 4
класс: А. Я. Данилюк,
Т. В. Емельянова, О. Н.
Марченко и др., М.:
Просвещение, 2014.

Шемшурина А. И. 
Основы
религиозных культур и
светской этики. 
Основы
светской этики. 4 
класс:
учебник для

Шемшурина А. И.
Основы религиозных
культур и светской
этики. Основы
светской этики. 4
класс: учебник для
общеобразовательны
х

Шемшурина А. И.
Основы 
религиозных
культур и светской
этики. Основы 
светской
этики. 
Методическое
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общеобразовательных
организаций. М.:
Просвещение, 2014-
2018.

организаций. М.:
Просвещение, 2014.

пособие. 4 класс:
пособие для 
учителей
общеобразовательн
ых
организаций. 
Москва.
Просвещение. 2015.
school russia.prosv.ru

Используемые при внедрении ФГОС УМК  «Перспективная начальная школа»

№ Авторская программа Учебник Фонд оценочных 
средств по предмету
(сборник диктантов,
контрольных/ 
проверочных/ 
лабораторных 
работ, тестов)

Методическая 
литература для 
учителя (книга 
для учителя, 
поурочные 
разработки, 
методическое 
пособие и т.д.)

1. Предметная линия
учебников
«Перспективная
начальная школа».
Русский язык.
Примерная рабочая
программа по учебному
предмету. 1–4 кл. / М.
Л. Каленчук, Р.Г.
Чуракова, О. В.
Малаховская, Т. А.
Байкова, Н. М. Лаврова.
— 
М.:Академкнига/Учебник,
2016.

Чуракова Н.А. Русский
язык. 4 класс: Учебник
для 
общеобразовательных
организаций. В 3 ч. — 
М.:
Академкнига/Учебник.
2013 - 2015

Русский язык. 
Оценка достижения 
планируемых 
результатов. 4 класс: 
методическое 
пособие. / 
Н.М.Лаврова— М.: 
Академкнига/Учебни
к, 2016.

Русский язык. 4 кл:
методическое 
пособие/ Т.А 
Байкова, О.В. 
Малаховская, Н.А. 
Чуракова - 2-е изд. 
пересмотр, — 
М.:Академкнига/Уч
ебник, 2015.

2 Предметная линия
учебников
«Перспективная
начальная школа».
Литературное чтение:
Примерная рабочая
программа по учебному
предмету, 1 – 4 классы/
Н.А. Чуракова, О.В.
Малаховская, И.В.
Карпеева. — М.:
Академкнига/Учебник,
2016.

 Чуракова Н.А.
Литературное чтение.
класс: Учебник для
общеобразовательных
организаций. В 2 ч. - 
М.:
Академкнига/Учебник.
-2013

Литературное 
чтение. 4 кл: 
методическое
пособие/ О.В. 
Борисенкова,  О.В. 
Малаховская - 2-е 
изд. пересмотр, - 
М.:
Академкнига/Учебн
ик, 2015

3 Английский язык.
Сборник примерных 
рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников «Английский в 
фокусе», 2-11 класс: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций/ В.Г. 
Апальков, Н.И.Быкова, 

Английский  язык.
класс:Учебник для
общеобразовательных
организаций с прил. на
электронном
носителе/Н.
И.  Быкова,  Д.  Дули,
М.Д
Поспелова,  В.  Эванс –
М.:

Английский язык.
Контрольные
задания.
4 класс: пособие для
учащихся
общеобразовательны
х
учреждений. Быкова
Н.И.,Дули Дж., 
ПоспеловаМ.Д.,

Английский язык.
Книга  для  учителя.
4
класс: Быкова Н.И.,
Дули  Дж.,
Поспелова
М.Д., ЭвансВ. – М.:
Express Publishing:
Просвещение, 2014
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М.В.Поспелова. – 
М.:Просвещение, 2018.

Express Publishing:
Просвещение,
2014. – (Английский
в фокусе)
Быкова  Н.И.,  Дули
Дж.,
ЭвансВ., Поспелова М.
Spotlight  /Английский
в фокусе.
Аудиокурс для занятий
в
классе. 4 класс. В 2-х
частях. –
http://prosv.ru/umk/spotl
ight

ЭвансВ. – М.: Express
Publishing:
Просвещение, 2014

4 Предметная линия
учебников
«Перспективная
начальная школа».
Математика.
Примерная рабочая
программа по учебному
предмету. 1–4 кл. / А.Л.
Чекин, Р.Г. Чуракова. —
М. :
Академкнига/Учебник,
2016.

Математика. 4 класс.
Учебник для
общеобразовательных
организаций.  В  2
частях.
Чекин А.Л. — М.:
Академкнига/Учебник
2015

Захарова О.А.
Проверочные работы
по математике и
технология
организации
коррекции знаний
учащихся.  1–4
классы:
Методическое
пособие. — М.:
Академкнига/Учебни
к
2015

Математика. 4 кл:
методическое
пособие  /
А.Л.Чекин; под ред.
Р.Г.Чураковой.   —
М.:
Академкнига/Учебн
ик, 2014

5 Предметная линия
учебников
«Перспективная
начальная школа».
Окружающий мир.
Примерная рабочая
программа по учебному
предмету.  1–4  кл.  /  О.Н.
Федотова,  Г.В.  Трафимова,
Л.Г. Кудрова.  — М. :
Академкнига/Учебник,
2016.

Окружающий мир.
4 класс.
Учебник для
общеобразовательных
организаций. В 2 
частях. О.Н. Федотова,
Г.В. Трафимова, С.А. 
Трафимов. — М.:
Академкнига/Учебник,
2018

Окружающий мир.
4 кл: методическое 
пособие / О.Н. 
Федотова, Г.В. 
Трафимова, Л.Г. 
Кудрова.    — М.:
Академкнига/Учебн
ик, 2014

6 Предметная линия
Учебников«Перспективная
начальная школа».
Технология. Примерная
рабочая программа по
учебному предмету. 1–
4кл. / Т. М. Рагозина,И.Б. 
Мылова. – 
М.:Академкнига/Учебник,2
015

Рагозина Т.М., Гринева
А.А. Технология: 4 
класс:
Учебник для
общеобразовательных
организаций. — М.;
Академкнига/ 
Учебник,
2012 г

Рагозина Т.М., 
Гринева
А.А. Технология: 4
класс: Учебник для
общеобразовательны
хорганизаций. — 
М.;Академкнига/
Учебник, 2012 г

Технология, 4
кл: методическое
пособие 
/Т.М.Рагозина. 
-М.:Академкнига/У
чебник,2014 г

7 Т.В. Челышева, В.В. 
Кузнецова. Программа по 
предмету «Музыка». М., 
Академкнига/Учебник, 
2012 г.

Т.В. Челышева, В.В. 
Кузнецова. Музыка. 
Учебник. 4 класс. М., 
Академкнига/Учебник,
2013 г.

Т.В. Челышева, В.В.
Кузнецова. Музыка.
Методическое 
пособие. 4 класс. 
М., 
Академкнига/Учебн
ик, 2014 г.

8 Неменский Б. М., Неменская Л. А. / Под Неменская Л. А. / Уроки
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Неменская Л. А.,
Горяева Н. А. и др. /
Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное
искусство. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников подредакцией 
Б.М.Неменского. 1-4
классы, - М.:Просвещение, 
2015

ред.Неменского Б. М.
Изобразительное
искусство. Каждый 
народ -художник. 4 
класс. Учебник
для 
общеобразовательных
организаций. Москва
«Просвещение» 2012-
2018

Подред. Неменского 
Б. М.
Изобразительное
искусство. Каждый
народ - художник. 4
класс. Учебник для
общеобразовательны
х
организаций. Москва
«Просвещение» 2012

изобразительного
искусства. 
Поурочные
разработки. 1– 4
классы;
под ред. 
Неменского Б.М. – 
М.: Просвещение,
2014
school russia.prosv.ru

9 Предметная линия 
учебников Т.С. Лисицкая , 
Л.А, Новикова 
Рабочая программа 
физической культуры 1-4 
классы.- М. Дрофа-Астрель
2017

Т.С.Лисицкая, 
Л.А. Новикова 
Физическая культура 
3-4 класс: Учебник для
общеобразовательных 
организаций. - М. 
Дрофа-Астрель, 2018.

Т.С.Лисицкая, 
Л.А. Новикова 
Физическая культура 
3-4 класс: Учебник 
для 
общеобразовательны
х организаций. - М. 
Дрофа-Астрель, 
2018.

Т.С.Лисицкая, 
Л.А.Новикова 
«Физическая 
культура» 3-4 класс 
Методическое 
пособие
Дрофа*Астрель 
М.:2017

10 Основы религиозных
культур и светской
этики. Сборник
рабочих программ. 4
класс: А. Я. Данилюк,
Т. В. Емельянова, О. Н.
Марченко и др., М.:
Просвещение, 2014.

Шемшурина А.И. 
Основы 
духовнонравственной 
культуры народов 
России. Основы 
религиозных культур и
светской этики. 
Основы светской 
этики. 4 класс: 
учебник для 
общеобразоват. 
организаций/ - М.: 
Просвещение, 2013. 
Электронное 
приложение к курсу 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики». 
М.,«Просвещение», 
2014-2018.

Кураев А. В. Основы 
религиозных культур и
светской этики. 
Основы православной 
культуры. 4 класс: 
учебник для 
общеобразоват. 
организаций/ - М.: 
Просвещение, 2014. 
Электронное 
приложение к 
учебнику «Основы 
православной 
культуры». 
М.,«Просвещение», 
2013.
Беглов А. Л., Саплина 
Е. В., Токарева Е. С. и 

Шемшурина А. И.
Основы религиозных
культур и светской
этики. Основы
светской этики. 4
класс: учебник для
общеобразовательны
х
организаций. М.:
Просвещение, 2014.

А.И. Шемшурина. 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
светской этики. 
Методическое 
пособие. 4 класс: 
пособие для 
учителей 
общеобразовательн
ых 
организаций/А.И. 
Шемшурина - М.: 
Просвещение, 2015

Г.А. Обернихина 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры. 
Методическое 
пособие. 4 класс : 
пособие для 
учителей 
общеобразовательн
ых организаций / Г. 
А. Обернихина. — 
М. : Просвещение, 
2014.
Мацыяка Е. В. 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
мировых 
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др. Основы 
религиозных культур и
светской этики. 
Основы мировых 
религиозных культур. 
4 класс: учебник для 
общеобразоват. 
организаций/ - М.: 
Просвещение, 2014. 
Электронное 
приложение к 
учебнику «Основы 
мировых религиозных 
культур». 
М.,«Просвещение», 
2014.
Беглов А. Л., Саплина 
Е. В., Токарева Е. С. и 
др. Основы 
религиозных культур и
светской этики. 
Основы мировых 
религиозных культур. 
4 класс: учебник для 
общеобразоват. 
организаций/ - М.: 
Просвещение, 2014. 
Электронное 
приложение к 
учебнику «Основы 
мировых религиозных 
культур». 
М.,«Просвещение», 
2014. Членов М. А., 
Миндрина Г. А., 
Глоцер А. В. Основы 
религиозных культур и
светской этики. 
Основы иудейской 
культуры. 4 класс: 
учебник для 
общеобразоват. 
организаций/ - М.: 
Просвещение, 2015.

Латышина Д.И., 
Муртазин М. Ф. 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
исламской культуры. 4 
класс: учебник для 
общеобразоват. 
организаций/ - М.: 
Просвещение, 2013. 
Чимитдоржиев В. Л. 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 

религиозных 
культур. 
Методическое 
пособие. 4 класс : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / Е. В. 
Мацыяка. — 2 -е 
изд., доп. — М. : 
Просвещение, 2017

Марченко О.Н. 
основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
исламской 
культуры. 
Методическое 
пособие. 4 класс: 
учеб. пособие для 
общеобразовательн
ых 
организаций/О.Н. 
Марченко. - М.: 
Просвещение, 2017.

Емельянова Т. В. 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
буддийской 
культуры. 
Методическое 
пособие. 4 класс : 
учебное пособие 
для общеобразоват. 
организаций / Т.В. 
Емельянова. — 2-е 
изд., доп. — М. : 
Просвещение, 2017
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буддийской культуры. 
4 класс: учебник для 
общеобразоват. 
организаций/ - М.: 
Просвещение, 2014.

11 Литературное чтение.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России». 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций.
Л.Ф. Климанова,
М.В. Бойкина. – М.:
Просвещение, 2014.

12 Литературное чтение.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России». 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций.
Л.Ф. Климанова,
М.В. Бойкина. – М.:
Просвещение, 2014.

.

3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

№ п/п Целевой ориентир в системе 
условий

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий

1 Наличие локальных 
нормативных правовых актов и 
их использование всеми 
участниками образовательных 
отношений

1. Внесение изменений в локальные нормативные 
правовые акты в соответствии с изменением 
действующего законодательства.
2. Качественное правовое обеспечение всех направлений 
деятельности начальной школы в соответствии с ООП.
3. Правовое просвещение участников образовательных 
отношений.

2 Наличие учебного плана, плана 
внеурочной деятельности 
учитывающего разные формы 
учебной деятельности (урочной
и внеурочной), динамического 
расписания учебных занятий

1. Эффективная система управленческой деятельности.
2. Реализация плана ВУК
3. Реализация планов работы методических объединений, 
специалистов

3 Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП (по 
квалификации, по опыту, 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и 
т.п.)

1.Подбор квалифицированных кадров для работы; 
повышение квалификации педагогических работников.
2. Аттестация педагогических работников.
3. мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности педагогических 
работников;  
4. Эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников.

4 Обоснованное и эффективное 
использование 
информационной среды 
(локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных 

1. Приобретение цифровых образовательных ресурсов.
2. Повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников по программам 
информатизации образовательного пространств.
3. Качественная организация работы официального сайта.
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ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, 
владение педагогами ИКТ-
технологиями) в 
образовательном процессе

5 Наличие баланса между 
внешней и внутренней оценкой 
(самооценкой) деятельности 
всех субъектов 
образовательного процесса при 
реализации ООП; участие 
общественности (в том числе 
родительской) в управлении 
образовательным процессом

1. Реализация плана ВУК.
2. Эффективная реализация положительной системы 
оценки образовательных достижений, обучающихся;
3. Соответствие лицензионным требования и 
аккредитационным нормам образовательной 
деятельности.
4. Эффективная деятельность органов государственно-
общественного управления в соответствии с 
нормативными документами.

6 Обоснование использования 
ПМО для реализации задач 
ООП; наличие и оптимальность
других учебных и 
дидактических материалов, 
включая цифровые 
образовательные ресурсы, 
частота их использования 
учащимися на индивидуальном 
уровне

1. Приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 
образовательных ресурсов.
2. Аттестация учебных кабинетов через проведение 
Смотра учебных кабинетов.
3. Эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников.

7 Соответствие материально-
технических условий 
гигиеническим требованиям; 
обеспеченность 
образовательной деятельности 
необходимыми помещениями и 
оборудованием

1. Эффективное распределение средств субвенций.
2. Привлечение внебюджетных средств. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
чёткое  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений:  администрации,
педагогических работников, учащихся, родителей, социальных партнеров.

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования
Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

1. Нормативная база 1. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС НОО

По мере необходимости

2. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФПУ

Имеется

3. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебной 
деятельности

По мере необходимости

4. Разработка и (или) корректировка:
- основной образовательной программы;
- учебного плана (в т. ч. индивидуальных 
учебных планов);

Ежегодно
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- рабочих программ учебных предметов, 
курсов, курсов
внеурочной деятельности;
- годового календарного учебного графика;
- плана внеурочной деятельности 
обучающихся;
- определение программно-методического
обеспечения на следующий учебный год

2. Финансовое 
обеспечение ФГОС 
НОО

1. Определение объема расходов, необходимых
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов

Ежегодно

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования

По мере необходимости

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

Ежегодно

3. Организационное
обеспечение ФГОС
НОО

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников
образовательных отношений по реализации 
ФГОС НОО

Постоянно

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия школы и организаций 
дополнительного образования,
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

По мере необходимости

3. Мониторинг образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию 
часов внеурочной деятельности

Ежегодно

4. Кадровое
обеспечение
реализации ФГОС
НОО

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 
ФГОС НОО

Постоянно

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников школы

Ежегодно

5. Информационное
обеспечение
реализации ФГОС
НОО

1. Размещение на сайте школы 
информационных материалов реализации 
ФГОС НОО

Постоянно

2. Информирование родительской 
общественности о
реализации ФГОС НОО

Ежегодно

3. Обеспечение самообследования, в т.ч. о ходе
и результатах реализации ФГОС НОО

Ежегодно

6. Материально-
техническое
обеспечение введения
ФГОС НОО

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС НОО

Ежегодно

2.Обеспечение соответствия материально-
технической базы школы требованиям ФГОС 
НОО

Постоянно, по мере
поступления
финансирования

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 
НОО

Постоянно
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4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООПпротивопожарному режиму, 
нормам охраны труда
работников образовательной организации

Постоянно

5.Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 
НОО

Постоянно

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными
ресурсами

Постоянно

7. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным
образовательным ресурсам в Интернете

Постоянно

3.4. Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования

Реализация основной образовательной программы начального общего образования
требует  построения  управления,  исходя  из  необходимости  постоянно  осуществлять  научно
-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания
и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательной деятельности.

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы
начального  общего  образования  осуществляется  в  ходе  процедуры  внутренней  оценки  качества
образования  и  принятия  решений,  способствующих  оптимизации  соответствующих  условий
реализации образовательной программы.

Оценке  подлежат:  кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые,  материально-
технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).
Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной программы начального
общего  образования  осуществляют  директор,  заместители  директора,руководителиМО,  учителя
первой и высшей квалификационной категории. 

Директор  закрепляет  обязанности  по  подготовке  данных  для  определения
значенийпоказателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы.

Назначенные  лица  проводят  наблюдение,  сбор  данных  по  закрепленным  показателям.
Итогиоценочной  деятельности  отражаются  в  управленческих  справках,  содержащих  предложения
попринятию решений,  направленных на  повышение  качества  условий реализацииобразовательной
программы. На основе анализа принимают решения, направленные наулучшение условий реализации
образовательной программы начального общего образования.

Результаты  оценки  и  корректирующие  мероприятия  указываются  в  отчете
посамообследованию, составляемом ежегодно.

Направления и периодичность контроля системы условий
№ Объект контроля Ответственный Периодичность

1.Нормативная база обеспечения реализации Стандарта
1.1. Анализ правовых актов РФ, локальных 

актов, регламентирующих реализацию 
ФГОС НОО и внесение
изменений в ООП НОО

Директор, заместители
директора по УВР, ВР

Ежегодно

2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта
2.1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО
Директор, заместители
директора по УВР, ВР

Ежегодно (август)

2.2. Исполнение плана – графика повышения
квалификации
педагогических и руководящих 
работников школы

Заместители
директора по УВР

Ежегодно

2.3 Реализация плана научно – методической
работы по

Директор, заместители
директора по УВР, ВР

Ежегодно (май)
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реализации ФГОС НОО
3. Контроль психолого-педагогических условий реализации Стандарта

3.1 Качество реализации основных 
направлений деятельности
ППМС -службы

Заместители
директора по УВР, ВР

Ежегодно (май)

3.2 Качество реализации системы 
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и 
родителей(законных представителей) по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной 
деятельности

Заместители
директора по УВР, ВР

Ежегодно (апрель-
май)

4. Контроль финансовых условий реализации Стандарта
4.1 Выделение объема расходов, 

необходимых для реализации
ООП НОО и достижения планируемых 
результатов

Директор, главный
бухгалтер, заместители
директора по УВР, ВР

Ежегодно
(сентябрь)

4.2 Наличие локальных актов, 
регламентирующих установление
заработной платы работников школы, в 
том числе стимулирующихнадбавок и 
доплат, порядка и размера
премирования

Директор, заместители
директора по УВР, ВР

Ежегодно
(август)

5. Контроль информационно-методических условий реализации Стандарта
5.1 Качество информационных материалов и

образовательных
ресурсов, обеспечивающих реализацию 
ФГОС НОО

Директор, заместители
директора по УВР, ВР

Ежегодно
(апрель)

5.2 Соответствие УМК по всем предметам 
учебного плана
Федеральному перечню учебников

Заместители
директора по УВР

Ежегодно
(февраль)

6. Контроль материально-технических условий реализации Стандарта
6.1 Наличие необходимого материально – 

технического оснащения для реализации
ФГОС НОО

Директор, заместитель
директора по УВР,
АХР, заведующая 
библиотекой

1 раз в год (август)

Лист внесения изменений в основную образовательную программу НОО
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лица,

внесшего
изменения
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	Основное содержание учебных предметов…………………………………………
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования
	гражданско-патриотического воспитания:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	универсальныеучебныекоммуникативныедействия:
	Универсальныеучебныерегулятивныедействия:
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

	в 4классах
	Количество недельных часов – 4 ,
	2 класс
	Планируемые результаты освоения предмета
	Гражданско-патриотическое воспитание:
	Духовно-нравственноевоспитание:
	Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	Трудовоевоспитание:
	Экологическоевоспитание:
	Ценностьнаучногопознания:
	Познавательные
	1) Базовыелогическиедействия:
	2) Базовыеисследовательскиедействия:
	3) Работасинформацией:

	Коммуникативные
	1) общение:
	2) совместнаядеятельность:

	Регулятивные
	1) самоорганизация:
	2) самоконтроль:

	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Гражданско-патриотическое воспитание:
	Духовно-нравственноевоспитание:
	Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	Трудовоевоспитание:
	Экологическоевоспитание:
	Ценностьнаучногопознания:
	Познавательные
	4) базовыелогическиедействия:
	5) базовые исследовательские действия:
	6) работа с информацией:

	самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
	Коммуникативные
	3) общение:
	4) совместная деятельность:

	выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
	Регулятивные
	3) самоорганизация:
	4) самоконтроль:


	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Коммуникативные
	Регулятивные
	Основноесодержаниепредметной области


	Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов.
	Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии.
	Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной основы выражения содержания.
	Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ).
	Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.
	Модуль «Живопись»
	Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.
	Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской.
	Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета.
	Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).
	Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета.
	Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и  др.
	Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.
	Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей.
	Модуль «Скульптура»
	Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).
	Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры.
	Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.)  — с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).
	Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мотивов.
	Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки.
	Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте.
	Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.
	Модуль «Архитектура»
	Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги.
	Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или детской площадки.
	Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.
	Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам.
	Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок.
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком наблюдении.
	Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).
	Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н.  П.  Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя
	Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А.  Матисса и других по выбору учителя).
	Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя).
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом редакторе).
	Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов.
	Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.
	3 класс
	Модуль «Живопись»
	Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
	Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.
	Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи).
	Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
	Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
	Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры.
	Модуль «Скульптура»
	Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов);
	показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.
	Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке,
	декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).
	Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма
	мужчины с родом его занятий и положением в обществе.
	Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.
	Модуль «Архитектура»
	Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой.
	Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы.
	Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.
	Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества.
	Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей.
	Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.
	Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.
	Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Формировать восприятие произведений искусства на темы
	истории и традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя).
	Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).
	Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли.
	Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве.
	Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного
	Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников.
	Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения.
	Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов;
	знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.
	Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.
	Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты
	его устройства.
	Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.
	Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели
	юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.
	Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами,
	со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).
	Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека).
	Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации.
	Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.
	Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.
	Календарно-тематическое планирование по искусству (изобразительному искусству) во 2 классах
	Количество недельных часов - 1,
	годовых часов -34
	Календарно-тематическое планирование по искусству (изобразительному искусству) в 4 классах
	Количество недельных часов - 1,
	годовых часов -34
	Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
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