
 

 

 

 



2 

 

 

Содержание 

 

1. Целевой раздел 5 

1.1. Пояснительная записка 5 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной 

образовательной программы 

 

15  

 1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 (личностные и метапредметные) 

 

17 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

21 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

 

22   

 

1.2.2. Русский язык  

 

25 

 

1.2.3. Литературное чтение 

 

28 

 

1.2.4. Родной язык 

 

33 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

 

33 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский)  

 

33 

 

1.2.7. Математика   

 

37 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

39 

 

1.2.9. Окружающий мир 

 

44 

 

1.2.10 Изобразительное искусство 

 

47 

 

1.2.11. Музыка 

 

49 

 

1.2.12 .Технология 

 

53 

 

1.2.13. Физическая культура 

 

56 

 

1.2.14. Курсы по выбору 

 

58 

 

1.2.15.Курсы  внеурочной деятельности 

 

69 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

102 

1.3.1. Общие положения 102 



3 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

105 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений                                       

133 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника                                                                     133 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий                                                                                                       

136 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования                       137 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования                                                                 

138 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных 

предметов                                                                                                      

147 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности                                                         

156 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся                                                                                               

157 

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                                                                                                 

169 

2.2. Программы  учебных предметов, курсов по выбору и курсов 

внеурочной деятельности                                                                         

174 

2.2.1. Общие положения 174 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов по выбору и курсов 

внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования 

174 

  

2.2.2.1 УМК «Школа России» 

175 

  

2.2.2.2. УМК «Начальная школа XXI века» 

202 

  

2.2.2.3. Дидактическая система Л.В.Занкова 

242 

  

2.2.2.4. УМК «Гармония» 

285 

  

2.2.2.5. Курсы по выбору 

317 

  

2.2.2.6. Курсы внеурочной деятельности 

344 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

378 

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

социализации обучающихся 

380 



4 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

382 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

390 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

395 

2.3.5. Планируемые результаты 397 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

407 

2.5. Программа коррекционной работы 419 

3. Организационный раздел 433 

3.1. Учебный план начального общего образования 433 

3.2. План внеурочной деятельности 437 

3.3. Годовой календарный учебный график 440 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 441 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 442 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

455 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

457 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

459 

3.4.5. Информационно - методические условия реализации основной 

образовательной программы 

469 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 529 

3.4.7. Осуществление контроля по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

532 

 Лист фиксации изменений и дополнений в основную образовательную 

программу 

535 

 

 

 

            Приложения 

1. Учебный план МБОУ «Гимназия №3»  на текущий учебный год  

2. План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №3» на текущий учебный год 

3. Годовой календарный учебный график МБОУ «Гимназия №3»» на текущий  

       учебный  год 

4. Программное учебно-методическое обеспечение на текущий учебный год 

5. Кадровое обеспечение реализации НОО на текущий учебный год 

6. Материально-технические условия реализации ООП НОО на текущий год 

 

 

 

            



5 

 

            1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №3»  (далее – ООП НОО) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО) с учѐтом  примерной ООП НОО, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ МО РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» № 

373 от 06.10.2009г.); 

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 08.04.2015г. №1/15); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

• Уставом МБОУ «Гимназия №3» г. Рубцовска. 

Срок получения начального общего образования в гимназии составляет четыре года, 

а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более, чем на 

два года. 

Основная образовательная программа является ключевым документом, 

определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 

составляющие образовательной деятельности на начальном этапе общего образования 

обучающихся, согласуется с миссией, целью и задачами деятельности гимназии.  

Миссия гимназии: образовательная среда гимназии как важнейшее условие 

самореализации и развития личности, ориентированной на творческую деятельность и 

активную жизненную позицию обучающегося. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №3» — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Гимназия №3» 

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 ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Рубцовска. 

  

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Гимназия №3» отражает 

требования ФГОС НОО, образовательные потребности и запросы участников 

образовательных отношений и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

—    пояснительную записку;  
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— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  гимназии.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

—   программы отдельных учебных предметов, курсов;  

— программу духовно-нравственного развития, воспитание обучающихся; 

 - программу формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

— программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы гимназии.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 
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• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

 

Все принципы, лежащие в основе образовательной программы  сориентированы на 

личность ребенка и создание условия для развития его способностей, на сотрудничество 

педагогов и обучающихся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания 

образования по всем учебным предметам и курсам: 

- принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений; 

- принцип развития  заключается в стимулировании и поддержке эмоционального, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и 

формирование навыков решения предметных задач;  

- принцип целостности образа мира  заключается в осознании ребенком 

разнообразных связей между объектами и явлениями, в формировании умения увидеть с 

разных сторон один и тот же предмет; 

- принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологии обучения, при этом сохранение инвариантного 

минимума образования); 

- принцип непрерывности означает преемственность между всеми уровнями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей; 

- принцип минимакса заключается в следующем: гимназия  предлагает  

обучающемуся возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне, определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы,  и создает условия  

для обеспечения  при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний); 

- принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение обучающимся собственного опыта творческой 

деятельности; 

- принцип  культуросообразности предполагает создание условий для наиболее 

полного ознакомления с достижениями и развитием культур современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. Сочетание,  взаимосвязь и 

взаимодополняемость федерального и регионального компонентов содержания 

образования); 

- принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательной деятельности, создание в гимназии  на 

уроках, спецкурсах  и на занятиях по внеурочной деятельности доброжелательной 
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атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

с изменением при поступлении в гимназию ведущей деятельности ребенка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
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условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Главный акцент в своей деятельности МБОУ «Гимназия №3» делает на учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Технологии обучения подбираются таким 

образом, чтобы каждый обучающийся в силу своих возможностей был вовлечен в активную 

учебную деятельность, чтобы чувствовал себя в гимназии комфортно. 

Образовательная программа ориентирована на учащихся, достигших 6,5 лет и 

старше, имеющих первую или вторую группу здоровья. Наличие третьей и четвертой 

группы здоровья не исключает возможности обучения в гимназии, но определяет 

содержание индивидуального сопровождения. Адаптированная образовательная 

программа предоставляется детям по медицинским показаниям ПМПК и заявления 

родителя (законного представителя). 

Обучение в начальной школе осуществляется по четырехлетней 

общеобразовательной программе. Уровень готовности к освоению образовательной 

программы основного общего образования определяется на основании диагностических 

контрольных работ за курс начальной школы. В качестве инструмента достижения целевых 

установок образовательной программы педагогический коллектив гимназии применяет 

УМК «Школа России», УМК «Начальная школа ХХI века», УМК «Гармония», 

дидактическая система Л.В.Занкова и образовательные программы по внеурочной 

деятельности, основу которых составляет современная наукоѐмкая педагогическая 

технология постановки и решения учебной задачи, включающая детей в активную учебно-

познавательную и творческую деятельность. 

 

УМК  «Школа России» 

Главная идея образовательной программы заключается в том, что 

общеобразовательное учреждение, в том числе гимназия, должно стать школой духовно-

нравственного развития. Учебная программа построена на современных достижениях 

педагогической теории и практики, относящихся прежде всего к области гуманной 

педагогики, и на исключительно ценных и значимых традициях отечественной школы. 

Именно такой базис обеспечивает новое видение школы в целом и каждого учебного 

предмета в отдельности. УМК «Школа России» отражает различные аспекты целостного 

развития личности ученика, обеспечивает гармонизацию интересов человека, общества, 

государства и человечества в образовании. При этом учебно-методическому комплекту 

приданы такие качества, как фундаментальность, надежность, стабильность, открытость 

новому, которые должны стать неотъемлемыми характеристиками начальной школы, для 

того чтобы она могла с успехом выполнять свое высокое предназначение. 

УМК «Школа России»: 

• сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, 

педагогике, включает в себя элементы развивающего мышления; 

• представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых 

концептуальных основах и имеющее полное программно-методическое 

обеспечение; 

• комплект реализует Федеральный государственный образовательный стандарт и 

охватывает все образовательные области, включая такие инновационные для 

начальной школы, как информатика и иностранный язык; 
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• «Школа России»- школа духовно нравственного развития; 

• дифференциация обучения, развитие личности каждого ребенка, снятие 

стрессообразующих факторов образовательной деятельности. 

 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

Учебно-методический комплект «Начальная школа ХХI века» уделяет особое 

внимание созданию эмоциональной положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения 

построена таким образом, что предоставляет каждому ребѐнку право на ошибку, на 

самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов 

обучения. Основная задача программы - усилить внимание к творческой деятельности 

учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося.  

В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип обучения: 

начальная школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать 

потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной 

деятельности), учитывать типологические индивидуальные особенности их 

познавательной деятельности и уровень социализации. Интеграция, позволяющая учесть 

целостность восприятия ребенком этого возраста окружающего мира, постепенно 

заменяется дифференцированными курсами, (они начинаются во втором полугодии  

первого года обучения). Функция целостного восприятия окружающей действительности 

остается приоритетным направлением построения в последующих классах 

«Окружающего мира». 

В УМК «Начальная школа XXI века» успешно решается одна из приоритетных 

задач начального образования - формировать основные компоненты учебной 

деятельности ("зачем я учусь", "каковы мои успехи и что у меня не получается" и др.). В 

методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному 

использованию моделирующей деятельности, во-вторых, авторами создана система игр с 

правилами, которые развивают необходимые для учения качества. И, в - третьих, в 

содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности обучающихся. 

Способность к рефлексии, определяющая социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, так же заложена в технологиях обучения по УМК «Начальная школа XXI 

века». 

УМК «Начальная школа XXI века» решает еще одну задачу: усилить внимание к 

творческой деятельности обучающихся, которая включает инициативу и 

самостоятельность каждого обучающегося. Это достигается применением в методике 

обучения «скрытых» образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по 

сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных  творческих заданий, 

усложняющихся от класса к классу, дифференциации обучения: целенаправленная 

педагогическая помощь и поддержка осуществляется в условиях гетерогенного 

(разноуровневого) класса.  

Комплект реализует право ребенка на свою индивидуальность:  дети поставлены в 

условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их, размышлять, 

фантазировать, играть. 
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УМК «Начальная школа ХХI века» обеспечивает два типа дифференциации 

обучения: 

1. Определяет разноуровневость всех предлагаемых детям заданий, строятся 

которые не по принципу «больше - меньше», а по принципу «труднее - легче» Сущность 

такого подхода заключается в том, что каждый ребѐнок получает возможность решить 

любую задачу, но в разные периоды обучения.  

2. Предусмотрена работа с учащимися, имеющими трудности, обеспечивающая 

устранение причин возникновения затруднений. 

 

УМК «Гармония» 

Цель: многостороннее развитие ребенка, комфортное обучение, подготавливает 

мыслительный аппарат ребенка к дальнейшему обучению.  

Основными идеями комплекта являются воплощение направлений модернизации 

школьного образования (гуманизация, гуманитаризация, дифференциация и личностно-

ориентированный подход к процессу обучения), с использованием методических подходов 

создаются условия для понимания ребенком изучаемых вопросов, для гармоничных 

отношений учителя с учеником и детей друг с другом, обеспечивается для каждого 

ученика ситуация успеха в познавательной деятельности. 

Основными принципами данного комплекта являются: организация учебной 

деятельности обучающихся, связанная с постановкой учебной задачи, с ее решением, 

самоконтролем и самооценкой; продуктивное общение, которое является необходимым 

условием формирования учебной деятельности; формирование понятий, обеспечивающих 

на доступном для младшего школьного возраста уровне осознание причинно-

следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

Особенности, которые позволят ребенку успешно учиться по данной программе:  

готовность работать в высоком темпе, способность к рефлексии, самостоятельному 

поиску и усвоению информации, готовность проявить творческий подход при решении 

поставленной задачи.  

Дидактическая система Л.В.Занкова 

Развивающая система обучения Л.В. Занкова представляет собой единство 

дидактики, методики и практики. Единство и целостность педагогической системы 

достигаются благодаря взаимосвязи образовательных задач всех уровней. К ним 

относятся: 

– цель обучения – достижение оптимального общего развития каждого ребенка; 

– задача обучения – представить учащимся широкую целостную картину мира 

средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания;  воспитание у 

младшего школьника отношения к себе как к ценности.  

Система обучения обеспечивает условия для самореализации, для раскрытия 

индивидуальности ребенка, его внутреннего мира. Достигается это в ходе реализации 

дидактических принципов системы: обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса 

учения; быстрый темп прохождения учебного материала; целенаправленная и 

систематическая работа над общим развитием всех учащихся, в том числе и слабых. 
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Обучение по дидактической системе Л.В.Занкова должно быть ориентировано не 

столько на весь класс как единое целое, сколько на каждого конкретного ученика. При этом 

ставится цель не "подтянуть" слабых учеников до уровня сильных, а раскрыть 

индивидуальность и оптимально развить каждого школьника, независимо от того, 

считается ли он в классе "сильным" или "слабым".  

Система Л.В. Занкова целостна, при ее реализации не следует упускать никакой из 

ее вышеописанных компонентов: каждой из них несет свою развивающую функцию. 

Системный подход к организации образовательного пространства способствует решению 

задачи общего развития школьников.  

В целях повышения эффективности урока и качества обучения учителя гимназии 

используют следующие учебные технологии: 

• информационно-коммуникационные (ИКТ), 

• проектного обучения, 

• проблемно-диалогового  обучения, 

• обучение в сотрудничестве и др. 

Для полноценного осуществления всех видов деятельности создаѐтся специально 

организованное образовательное пространство, обеспеченное необходимым материально-

техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ориентирована на становление личностных характеристик выпускника: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется в МБОУ «Гимназия №3» и через внеурочную 

деятельность. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, способствующих развитию 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, ориентированной на 

творчество и самоопределение, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность. Проектирование, 

планирование, организация внеурочной деятельности младших школьников предполагает 

решение комплекса педагогических, организационно- методических, управленческих 

задач. 

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время. 
2. Обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды деятельности, учитывая 
интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся. 

3. Содействовать успешности, творческой самореализации обучающихся, 
самовыражению, личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей. 
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4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной 
компетенции обучающегося. 

5. Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения 
кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной социализации. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, девиантных форм 

поведения, посредством включения младших в личностно-значимую и социально-

полезную деятельность. 

Основу организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 

образует сложившийся опыт и традиции организации в гимназии внеклассной 

воспитательной работы, реализации программ дополнительного образования. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется: 

- в различных организационных формах: 

 кружках познавательной направленности, предметных кружках, познавательных 

экскурсиях, олимпиадах, викторинах, играх с разным количественным и возрастным 

составом обучающихся: индивидуально, в микрогруппе, группе, коллективе, массово; 

- в формах проблемно-ценностного общения:  

этических беседах, дебатах, тематических диспутах, проблемно-

ценностных дискуссиях и др.; 

- посредством различных видов занятий с детьми:  
досуговых, игровых, спортивных,  поисковых и научно- исследовательской 

деятельности, общественно полезные практики и др.; 

- в различных формах социального творчества и социальных практик младших 
школьников: трудовой, гражданско-патриотической, экологической, художественно 

эстетической направленности. 

Внеурочная деятельность гимназии опирается на ряд общих принципов. 

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 

разных культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации - выявление и развитие у 

школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного 

предмета 

Принцип свободы выбора - предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 

ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации; формирование 

личности ребенка, подготавливающее успешность будущего жизненного и 

профессионального самоопределения. В младшем школьном возрасте развиваются Я - 
концепция и основы идентичности личности, в первую очередь социальной идентичности 

(семейной, этнической, гражданской, групповой). 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

Деятельность учащихся как обогащение структур сознания и выход за пределы 

собственного «Я» обеспечивается созданием образовательных пространств разного 

уровня (исследовательская деятельность учащихся вне урока) с целью согласования 

субъектного опыта учащихся и объективированных смыслов пространства. 

Принцип единства - единство обучения, воспитания, развития. 

Принцип экологизации. Важной тенденцией развития современной 

образовательной системы стал отказ от академической парадигмы образовательного 

процесса в пользу экологической,провозглашающей необходимость тесной связи 
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получаемых в гимназии знаний с непосредственной практикой и реальными жизненными 

проблемами учащегося. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса выступает как 

сотрудничество — совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и 

решения проблем. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием учащихся в выборе содержания и методов обучения. Превалируют 

методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности 

учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. Учение, направленно на 

решение проблем (задач); проектные формы организации обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям развития 

личности: 

Направления Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями 

, способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально- значимой 

деятельности. 

 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.    

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

  При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть 

более 50% 

  Объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет до 2700 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год начального общего образования осуществляется с учѐтом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей гимназии. 

  Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе в первой и во второй 

половине дня. 

   Реализация внеурочной деятельности гимназии осуществляется через 

оптимизационную модель. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

 Планируемые результаты, описывающие группу целей, характеризующих систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 

программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

язык»,  «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика»,«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики»,«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

К числу планируемых результатов освоения 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);  
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• 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. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  (личностные и 

метапредметные  результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
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выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
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осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится: 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

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

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных 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, 
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изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

цифровых данных Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 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; 
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пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

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: 
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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 и содержание образовательной области 

Русский язык и литературное чтение 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, обучающиеся научатся осознавать значение русского 

языка  как государственного языка Российской Федерации, как основное средство 

межнационального человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

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

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы учебные 

действия с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования:  

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

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

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

- Выпускник научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
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- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
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орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры  

речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

 

1.2.3. Литературное чтение 

К концу обучения в начальной школе дети будут понимать литературу как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. У обучающихся будут сформированы представлений о мире, 
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российской истории и культуре, первоначальные этические представления, понятия о 

добре и зле, нравственности. 

Выпускники начальной школы смогут осознать значимость чтения для личного 

развития и успешного обучения по всем учебным предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. Младшие школьники будут учиться 

полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. Выпускники научатся 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое),  

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в основной школе, будет достигнут необходимый 

для продолжения образования уровень читательской компетентности, общего речевого 

развития, обучающиеся овладеют техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. У 

учащихся будут сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности.  

Выпускники научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, осознавать себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
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используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской   деятельности  

         Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

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

прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

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

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста; 
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- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

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

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

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

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

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

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 
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- работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

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

- находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

событиями; 

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

основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

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

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
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Родной язык и литературное чтение на родном языке 

1.2.4. Родной язык: 

-  воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке: 

- понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

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

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

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- 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; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 
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образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей, 

освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, правила речевого 

и неречевого поведения и получат возможность расширить лингвистический кругозор. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

будет сформировано дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа; 
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- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

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

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
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количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

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

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

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

No, there isn’t any); 

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

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

1.2.7. Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов, 

приобретут необходимые вычислительные навыки;  

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами, схемами, графиками и диаграммами важные 

для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

приобретут  начальный  опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
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выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения Геометрические фигуры Выпускник научится: 
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- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

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

план поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.8.  Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 
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Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля учебного курса у четвероклассников будут 

сформированы первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности. Обучающиеся ознакомятся с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимая их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе, осознавая  значение нравственности, веры 

и религии в жизни человека и общества. Выпускники  будут готовы к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Произойдет развитие нравственных 

чувств, основанных на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России. Выпускники осознают ценность человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
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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 ее 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 моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского 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 ее 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

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 ее 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 моральнонравственное 

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: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
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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 моральнонравственное 

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 моральнонравственное 

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; 
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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. 

 

Обществознание и естествознание  

1.2.9. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

осознают целостность окружающего мира, освоят основы экологической 

грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

обретут понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

научатся уважительно относиться  к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе, 

получат возможность развить навыки установления и выявления  причинно-

следственных связей в окружающем мире. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Человек и природа Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

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

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 
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выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

 Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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  Искусство 

 1.2.10.  Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

основы 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. 

Обучающиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства,  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.). 

Начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус. 

Появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность. 

Установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

Будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 



48 

 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы

 для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 
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создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 
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Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека, основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, будет развит художественный вкус и интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  
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В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
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Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

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

форсированным звуком. 

Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность - восприятие и передача в движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

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

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.12. Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества;  

познакомятся с миром профессий и важностью правильного выбора профессии; 

усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретут  навыки самообслуживания;  

овладеют технологическими приемами ручной обработки материалов;  

усвоят правила техники безопасности; 

используют приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретут  первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Обучающиеся получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 
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опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 
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понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
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нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

1.2.13.  Физическая культура 

 

 

В результате изучения учебного курса «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования  у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

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. 

Выпускники начальной школы овладеют умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.). 

У обучающихся будут сформированы навыки 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).(Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
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характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.2.14. Курсы по выбору из части, формируемой участниками образовательных  

отношений 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

«Удивительный мир слов»  

В процессе изучения данного курса обучающиеся получат  знания об истории 

русского языка, рассмотрят памятники древней письменности, познакомятся с 

происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и 

величие русского языка, осмысления собственной роли в познании языковых законов, 

потребности обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое 

использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует 

развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний. 

Деятельностный подход, используемый в курсе, не только развивает познавательный 

интерес, но и формирует мотивацию для углублѐнного изучения курса русского языка. 

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка 

дают возможность обучающимся находить пути решения исследовательских и творческих 

задач. Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и 

корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и 

самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить 

фонетику, словообразование и грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и 

обобщения, установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по 

родовидовым признакам в курсе «Удивительный мир слов» имеются задания, 

активизирующие интеллектуальную деятельность обучающихся: предлагается сопоставить 

варианты написания букв, устаревшие и новые слова, способы старинных и современных 

обращений; проанализировать, установить необходимые связи, обобщить материал при 

работе с категорией числа имени существительного, с членами предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) 

формирует умение использовать различные способы поиска информации (в справочной 

литературе, с помощью родителей и учителя); аргументированно представлять 

собственный материал, уважительно выслушивать собеседника и делать выводы. 

Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширят; начальные 

представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение 

работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих 

лексический материал помогает представить «единство и многообразие языкового и 

культурного пространства России», в результате чего формируется бережное и 

внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что в свою очередь, 

является показателем общей культуры ученика. 
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Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия по результату; 

• выполнять учебные действия в  громкоречевой и умственной форме; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• оформлять свою мысль в устной речи по типу рассуждения; 

• формулировать проблемы с помощью учителя; 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений; 

• знакомиться с книгой с опорой на иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

• узнавать сюжет по иллюстрациям; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 

• включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

не совпадающих с его собственной; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений: 

Обучающийся научится: 

• получать знания об истории русского языка; 

• рассматривать памятники древней письменности; 

• знакомиться с происхождением слов 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• испытывать  гордость за красоту и величие русского языка; 

• осмысливать  собственную роль в познании языковых законов, потребность 

обучения различным способам познания языковых единиц; 

• использовать и знакомиться  с нормами употребления в речи единиц языка; 

• формировать мотивацию для углублѐнного изучения курса русского языка. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы «Мир 

геометрии»  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 - учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

 - понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 -умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

- представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - выраженной устойчивой учебно_познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно_познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 - осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 - принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

 - осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

 - анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 - различать способы и результат действия; 

 - адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - прогнозировать результаты своих действий на основе 

анализа учебной ситуации; 

 - проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной 

задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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 - анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

 - анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

 - находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

 - классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

 - устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе 

наблюдения и сравнения; -  

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 - выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

 - формулировать проблему; 

 - строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

 -  устанавливать причинно - следственные отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

 - выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения 

задачи; 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – 

следственных связей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

-допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 -координировать свои действия с действиями партнеров; 

- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь; 

 -высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - критически относиться к своему и чужому мнению; 

 -уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 - принимать самостоятельно решения; 

 - содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы «Наглядная 

геометрия» 
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Выбор  курса обусловлен тем, что он формирует  представления младших 

школьников о прикладных возможностях математики, ее месте в общечеловеческой 

культуре, а также о практической значимости геометрических знаний.  Курс ставит перед 

собой задачу формирования интереса к предмету геометрии, подготовку дальнейшего 

углубленного изучения геометрических понятий. Разрезание на части различных фигур, 

составление из полученных частей новых фигур помогают уяснить инвариантность 

площади и развить комбинаторные способности. Большое внимание при этом уделяется 

развитию речи и практических навыков черчения. Дети самостоятельно проверяют 

истинность высказываний, составляют различные построения из заданных фигур, 

выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы. 

Личностные результаты   

Изучение геометрического материала способствует формированию таких 

личностных качеств, как любознательность, трудолюбие, способность к организации своей 

деятельности и к преодолению трудностей, целеустремлѐнность и настойчивость в 

достижении цели, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своѐ мнение. 

У обучающегося могут быть сформированы: 

• понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация;  

• устойчивый познавательный интерес. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится:  

• принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; понимать 

выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  

• адекватно воспринимать предложения учителя;  

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности;  

• осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности;   

• оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

• адекватно оценивать, что усвоил при решении задач, и на каком уровне; 

• восполнять пробелы в знаниях и умениях, 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

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

решения задач; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-следственные 

связи; 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

• пользоваться различными дополнительными источниками информации; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

этих логических операций; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• принимать участие в работе парами и группами;     

• воспринимать различные точки зрения;      

• использовать простые речевые средства;   

• контролировать свои действия в классе;   

• понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать советы и  предложения других учащихся, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• использовать  в речи математические термины; 

• совместной деятельности, договариваться с учащимися о способах решения 

возникающих проблем; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе информации 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

«Занимательная математика» 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего 

школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового характера 

будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится курсом по выбору, 

который предназначен для развития математических способностей обучающихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Личностными результатами изучения данного  курса являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека;  
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- воспитание чувства справедливости, ответственности;  

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты 

- Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  

- Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

- Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.   

- Анализировать правила игры.  

- Действовать в соответствии с заданными правилами.  

- Включаться в групповую работу.  

- Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение 

и аргументировать его.  

- Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

- Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

- Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

- Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

- Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  

- Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

- Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

- Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации.  

- Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

- Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

- Воспроизводить способ решения задачи.  

- Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

- Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

- Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

- Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

- Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи.  

- Конструировать несложные задачи.  

- Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

- Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.  

- Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

- Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

- Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции.  
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- Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

- Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции.  

- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием.  

- Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

- Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

- Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развѐрток.  

- Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом.  

Личностные УУД 

Обучающийся научится: 

- проявлять учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

- представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия; 

-адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

-проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность и выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы и по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
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-анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

- анализировать информацию, выбирать рациональный пособ решения задачи; 

- находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

- классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

-отрабатывать вычислительные навыки; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

-формулировать проблему; 

-строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

-устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения 

задачи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

- координировать свои действия с действиями партнеров; 

-корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь; 

- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- критически относиться к своему и чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

-принимать самостоятельно решения; 

-содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы «Земля – наш 

дом» 

Личностные результаты:  

-развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы;  
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-развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих возможность 

выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и 

др.);  

-воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

сохранения окружающей среды; 

 - потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости; 

-формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

Метапредметные результаты:  

-овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений;  

-освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования;  

формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и др.;  

-развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью.  

Предметные результаты:  

- интерес к познанию мира природы; 

-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

-ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений об экологии 

как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий  между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

-познавательная сфера – наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды 

под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых 

для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и 

правил безопасного поведения в природе и социоприродной среде;  

-трудовая сфера – владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за домашними питомцами;  

-эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами из литературы и искусства;  
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- сфера физической культуры – знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояний от факторов окружающей 

среды. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы «Умники и 

умницы» 

Личностные результаты: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий .  

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану.  

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

- Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

- Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

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

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  
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- Слушать и понимать речь других.  

- Читать и пересказывать текст.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметные  результаты:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

- выделять существенные признаки предметов;  

- сравнивать между собой предметы, явления;  

- обобщать, делать несложные выводы;  

- классифицировать явления, предметы;  

- определять последовательность событий;  

- судить о противоположных явлениях;  

- давать определения тем или иным понятиям;  

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

- выявлять функциональные отношения между понятиями;  

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

по внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности Мультклуб «Давайте жить дружно»  

Личностные:  

- определение с помощью учителя правильного выбора средств и способов для 

достижения поставленной цели;  

- приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п); 

 - оценивание  с помощью учителя усваиваемого содержания (исходя из социальных 

и личностных ценностей);  

 - установление связи между целью деятельности и ее результатом. 

- объяснение с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие;  

- определение и высказывание самых простых общих для всех людей правил  

поведения. - соблюдение общепринятых правил и норм поведения в школе.  

Метапредметные  (УУД): коммуникативные:  

-владение диалогической формой речи в соответствии с нормами русского языка;  

- владение умением договариваться;  

- владение умением разрешать конфликтные ситуации в соответствии с этическими 

нормами. - высказывание и обоснование своей точки зрения;  

- умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым  

корректировать свою точку зрения.  

Познавательные 

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт.  
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- ориентировка в своей системе знаний (определение границы знания/незнания);  

- осуществление анализа и синтеза;  

Регулятивные: 

- самоконтроль;  

- прогнозирование;  

- планирование деятельности. - освоение социальной роли ученика;  

Предполагаемый результат 

Учащиеся второго  класса научатся: 

- находить главную мысль мультфильма;  

- правильно и четко выражать свои мысли;  

- делать выводы;  

- давать характеристики как отрицательным, так и положительным героям 

мультфильмов; 

- расширят кругозор и словарный запас; 

- научатся соотносить увиденное с жизненными ситуациями посредством просмотра 

мультфильмов. 

 

Курс внеурочной деятельности «Знатоки математики»  

Личностные результаты 

- Развитие морально - этических качеств личности, адекватных полноценной 

математической деятельности. 

- Осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способности к рефлексивной самооценке своих действий и волевая саморегуляция. 

- Спокойное отношение к ошибке как к рабочей ситуации, вера в свои силы. 

Метапредметные результаты 

- Умение выполнять пробное учебное действие, анализировать ситуацию, выявлять и 

устранять причины затруднения. 

- Формирование специфических для математики логических операций (сравненение, 

анализ, синтез, обобщение, установление причинно - следственных связей, построение 

рассуждений,)необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе. 

- Способность к использованию знаково – символических средств математического 

языка для представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

- Умение работать в парах, группах, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать своѐ поведение, способность разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

- Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по решению 

логических  задач. 

- Использование приобретѐнных математических знаний для решения учебно-

практических задач. 
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- Овладение приѐмами анализа условия задачи и наглядного представления данных и 

процессов, исполнения и построения алгоритмов. 

- Умение устно и письменно решать текстовые задачи, составлять выражения. 

- Овладение математической речью, знание терминологии используемой при 

рассуждении в процессе решения задачи. 

Курс внеурочной деятельности «Умелые ручки»  

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- 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. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

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

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; 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. 

- 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. 
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- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- 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. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук учащихся до уровня 

соответствующего данному возрасту. 

- Овладение разными видами трудовой деятельности. 

- Умение создавать художественный образ своего изделия. 

- Овладение приемами работы с разными инструментами. 

- Умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия. 

- Овладение нормами этики поведения. 

Курс внеурочной деятельности ЧВС «Подвижные игры»  

Личностными результатами 

 освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (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 

освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

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; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 
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- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами 

освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие умения: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

- 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; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- 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. 

- Универсальными компетенциями 

- учащихся по курсу являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Курс внеурочной деятельности «Я - исследователь»  

Первый год обучения 

Личностные универсальные учебные действия:  

У обучающегося будут сформированы:  

- положительное отношение к исследовательской деятельности;  

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

 Регулятивные универсальные учебные действия:  
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Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

- с помощью учителя планировать свои действия;  

- осуществлять пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

- с помощью учителя осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

учебного исследования  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов;  

- высказываться в устной форме;  

-  с помощью учителя анализировать объекты, выделять главное;  

-  с помощью учителя проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

- строить рассуждения об объекте;  

-  с помощью учителя обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- устанавливать аналогии;  

- оперировать такими понятиями, как проблема, наблюдение, эксперимент 

-  с помощью учителя ставить вопросы, выдвигать гипотезы,  и проводить наблюдения 

и эксперименты, высказывать суждения 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осознанно строить сообщения в устной  форме;  

- строить  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

- допускать существование различных точек зрения;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- контролировать действия партнера;  

- владеть монологической  формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной. 

Второй год обучения 

В результате освоения программы курса «Я - исследователь» за 2 класс 

формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям 

ФГОС НОО:  

Личностные универсальные учебные действия:  
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У обучающегося будут сформированы:  

- положительное отношение к исследовательской деятельности;  

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на самоанализ и самоконтроль результата 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

 Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

-  принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

- с помощью учителя планировать свои действия;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- с помощью учителя  находить варианты решения познавательной задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов;  

- высказываться в устной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- ставить вопросы, выдвигать гипотезы,  и проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осознанно строить сообщения в устной  форме;  

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе 

и повседневной практике взаимодействия с миром.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- контролировать действия партнера; .  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно  передавать партнеру необходимую 

информацию; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения. 

Третий год обучения 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по формированию умения проектировать свою деятельность являются: 
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- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: 

-  умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

-  умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи; 

-  умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей; 

-  умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном 

поле; 

-  умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

-  умение устанавливать причинно-следственные связи; 

-  умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

-  умения и навыки работы в сотрудничестве; 

-  навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

-  умение выдвигать гипотезы. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: 

- использовать средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, аудио 

объектов; 

 - создавать рисунки в графическом редакторе; 

 - пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

- использовать сканер, микрофон  и принтер для ввода и вывода информации. 

Четвертый год обучения 

Личностные универсальные учебные действия:  

У обучающегося будут сформированы:  

- положительное отношение к исследовательской деятельности;  

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата 
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Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

 Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

- с помощью учителя планировать свои действия;  

- осуществлять пошаговый контроль;  

-  адекватно воспринимать оценку учителя;                                      

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью учителя ;  

-  с помощью учителя  находить варианты решения познавательной задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов;  

- высказываться в устной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- устанавливать аналогии;  

- оперировать такими понятиями, как проблема, наблюдение, эксперимент 

-  ставить вопросы, выдвигать гипотезы,  и проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осознанно строить сообщения в устной  форме;  

- строить рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, зависимость, различие, 

возможность, невозможность и др.;  

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе 

и повседневной практике взаимодействия с миром.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

- допускать существование различных точек зрения;  

- договариваться, приходить к общему решению;  
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- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- контролировать действия партнера;  

- владеть монологической  формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно  передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной;   

- адекватно использовать речь  регуляции своей деятельности. 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Личностные результаты: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

- понимать цели своих действий; 

- составлять простые планы с помощью учителя; 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- оценивать правильность выполнения действий; 

- адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

- освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

- составлять текст в устной и письменной формах; 

- слушать собеседника и вести диалог; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

- понимать и правильно использовать экономические термины; 

- иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

- уметь характеризовать виды и функции денег; 

- знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

- уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

- определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их 

решения; 

- проводить элементарные финансовые расчеты. 

Курс внеурочной деятельности «Актерское мастерство» 

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 с помощью литературных произведений;  

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

- выражение себя в разных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой и игровой деятельности;  

- такие личностные качества, как сдержанность, вежливость и терпеливость в 

процессе взаимодействия; 

- 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 всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться приѐмами анализа 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: 
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- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

- работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- 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 актѐрского мастерства; 

- сочинять этюды по сказкам; 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

Результаты первого года обучения 

В конце первого года обучения дети знают: 

- что такое театр; 

- какие виды театра существуют; 

- кто создает спектакль: 

- как вести себя в зале и на сцене; 

умеют: 

- высказывать свое предположение; 

- определять и формулировать цель при помощи учителя; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- слушать и понимать речь других; 

- слышать суть задания и выполнять его; 

- концентрировать свое внимание; 

- направлять свою фантазию в нужное русло; 

приобретают навыки: 

- элементарного актерского мастерства; 

- работы в паре, группе, команде; 

- коллективного творчества; 

- адекватного реагирования на внешние раздражители. 

Также в процессе работы дети постепенно избавляются от излишней стеснительности, 

комплекса "взгляд со стороны", становятся более открытыми и ответственными перед 

коллективом. 

Результаты второго года обучения 
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В конце первого года обучения дети знают: 

- виды театрального искусства; 

- основы актерского мастерства: 

- как вести себя в зале и на сцене; 

умеют: 

- 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; 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность;  

- выразительно читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение); 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, лица автора), дополнять текст; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

приобретают навыки: 

- элементарного актерского мастерства; 

- работы в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

- работы в паре, группе, команде; 

- коллективного творчества; 

- сочинять этюды по сказкам; 

- адекватного реагирования на внешние раздражители; 

- адекватной оценки собственного поведения и поведения окружающих. 

Результаты третьего года обучения 

В конце третьего года обучения дети знают: 

- театральные жанры; 

- театральные профессии; 

- основы актерского мастерства: 

- как вести себя в зале и на сцене; 

- правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе; 

умеют: 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха; 

- взаимодействовать с партнерами по команде; 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность;  
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- выразительно читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение); 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, лица автора), дополнять текст; 

- обращаться за помощью и формулировать свои затруднения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

приобретают навыки: 

- проведения разминок; 

- работы в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

- работы в паре, группе, команде; 

- коллективного творчества; 

- адекватного реагирования на внешние раздражители; 

- адекватной оценки собственного поведения и поведения окружающих. 

Также в процессе работы развивается личность ребенка, прививается устойчивый 

интерес к литературе, театру, совершенствуется навык воплощать в игре определенные 

переживания, побуждая к созданию новых образов. Благодаря занятиям актерским 

мастерством жизнь ребят становится более интересной и содержательной, наполняется 

яркими впечатлениями, интересными делами и радостью творчества. 

Результаты четвертого года обучения 

В конце четвертого года обучения дети знают: 

- театральные жанры; 

- основы актерского мастерства: 

- как вести себя в зале и на сцене; 

- правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе; 

умеют: 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха; 

- взаимодействовать с партнерами по команде; 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность;  

- выразительно читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, лица автора), дополнять текст; 

- самостоятельно составлять этюды на заданную тему; 

- выражать эмоции и душевное состояние героя с помощью мимики, жестов и голоса; 

- обращаться за помощью и формулировать свои затруднения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- работать в паре, группе, команде; 

- осуществлять взаимный контроль;  

приобретают навыки: 

- проведения разминок; 

- учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

- коллективного творчества; 



83 

 

- адекватного реагирования на внешние раздражители; 

- адекватной оценки собственного поведения и поведения окружающих. 

Также в процессе работы развивается личность ребенка, прививается устойчивый 

интерес к литературе, театру, совершенствуется навык воплощать в игре определенные 

переживания, побуждая к созданию новых образов. Благодаря занятиям актерским 

мастерством жизнь ребят становится более интересной и содержательной, наполняется 

яркими впечатлениями, интересными делами и радостью творчества. 

Курс внеурочной деятельности «Школа волшебников  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Планируемые результаты освоения учащимися 1-х классов программы курса 

Школа волшебников» 
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Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

- приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, степлером); 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия. 

Планируемые результаты освоения учащимися 2-х классов программы курса 

«Школа волшебников» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия; 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

- организовывать с помощью учителя рабочее место для работы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Планируемые результаты освоения учащимися 3-х классов программы курса 

«Школа волшебников» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

- организовывать с помощью учителя рабочее место для работы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Планируемые результаты освоения учащимися 4-х классов программы курса 

«Школа волшебников» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- аналитического мышления и фантазии; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- находить и выбирать различные способы выполнения поставленной творческой 

задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 
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- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую помощь партнѐрам в 

сотрудничестве. 

Курс внеурочной деятельности «Здоровячок»  

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

- этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное 

отношение к культуре других народов. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-

оздоровительных занятий  для укрепления здоровья, для  успешной учѐбы и социализации в 

обществе. 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, 

подвижные игры и т.д.) 
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Курс внеурочной деятельности «Мир геометрии» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

- представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

- осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия; 

- адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

коррективы по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

- находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

- классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

- устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения 

и сравнения; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 
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- формулировать проблему; 

- строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

-устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

- выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения 

задачи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

- координировать свои действия с действиями партнѐров; 

- корректно высказывать своѐ мнение. Обосновывать свою позицию; 

-задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь; 

- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критически относиться к своему и чужому мнению; 

-уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

- принимать самостоятельно решения; 

- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Курс внеурочной деятельности «Физкульт-Ура!» 

Содержание программы внеурочной деятельности  «Физкульт-Ура!» обеспечивает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные:  

- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и 

к здоровому образу жизни; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- воспитание морально-этических и волевых качеств; 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеурочной  

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

- формирование умений характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- развитие умения технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием. 

Курс внеурочной деятельности Светофор» 

Личностные результаты: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

-  наблюдать за дорогой; 

- правильно оценивать дорожную обстановку; 

- предвидеть, избегать опасность. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

деятельность;  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- ориентироваться в системе дорожных знаков (разрешающие, предупреждающие, 

запрещающие); 

- проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

литературе по правилам дорожного движения; 
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- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, опираясь на свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от учителя и из документальных источников; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 

рисункам, схемам. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Курс внеурочной деятельности «Тик-так-бум» 

Личностными результатами изучения программы  является формирование следующих 

умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения данной программы  являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий. 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

определѐнной игрой. 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

правилах конкретной игры. 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя схемы, таблицы, 

правила игр и другие источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

объекты по классам, видам, предназначениям. 
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- читать и пересказывать текст. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения программы являются формирование 

следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Курс внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я» (1-4 кл.) 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  является  формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1-ые классы. 

Регулятивные УУД: 

- овладевать  навыками  самоконтроля  в  общении  со  сверстниками  и взрослыми; 

- извлекать  с  помощью  учителя  необходимую  информацию  из литературного 

текста; 

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

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолениюстроить речевое 

высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

- уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя; 

- учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

- учиться  рассуждать,  строить  логические  умозаключения  с  помощью учителя; 

- учиться наблюдать; 

- моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД:  

- учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

- учиться работать в паре и в группе; 

- выполнять различные роли; 

- слушать и понимать речь других ребят; 
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- осознавать  особенности  позиции  ученика  и  учиться  вести  себя  в соответствии 

с этой позицией. 

2-ые классы. 

Регулятивные УУД: 

- учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников; 

- учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

- определять  и  формулировать  цель   в  совместной  работе  с  помощью учителя; 

- учиться высказывать своѐ предположение в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

- находить  ответы  на  вопросы  в  различных  источниках  информации (текст, 

рисунок, фото); 

- делать выводы в результате совместной работы в группе; 

- учиться графически оформлять изучаемый материал; 

- моделировать различные ситуации; 

- усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД:    

- учиться позитивно проявлять себя в общении; 

- учиться договариваться и приходить к общему решению; 

- учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

- овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

3- 4-ые классы. 

Регулятивные УУД: 

- осознавать  свои  телесные  ощущения,  связанные  с  напряжением  и  

расслаблением; 

- определять и формулировать цель в совместной работе; 

- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

- осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходитреалистично  

строить  свои  взаимоотношения  друг  с  другом  и взрослыми; 

- планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

- соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

- обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

- оценивать  правильность  выполнения  действий  и корректировать  при 

необходимости; 

- учиться  моделировать  новый  образ  на  основе  личного  жизненного опыта; 

КоммуникативныеУУД: 

- ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- учиться контролировать свою речь и поступки; 

- учиться толерантному отношению к другому мнению; 

- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 
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- формулировать своѐ собственное мнение и позицию.  

Средствами  формирования  УУД   служат  психогимнастические  и ролевые  игры,  

психодрама,  дискуссионые  игры,  эмоционально-символические,  релаксационные   и  

когнитивные  методы. Основной формой работы является психологический тренинг. 

Ожидаемый  результат:   

- научить  детей  понимать  свои  чувства,  адекватно выражать  их  и  находить  

конструктивные  способы  выхода  из  сложных ситуаций,  формирование  позитивной  

самооценки,  коммуникативных навыков, навыков сплочения группы. 

Клуб занимательной математики «Юный математик» (4 - е кл.) 

Личностные  УУД 

Обучающийся научится: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

-В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-Самостоятельно формулировать цели  после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

-В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

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

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

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество;  
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-слушать собеседника; 

-договариваться и приходить к общему решению;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль;  

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты  

К концу изучения курса будет сформирована готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития.  

Учащиеся научатся: 

- решать задачи на переливание и взвешивание;  

- описывать процессы  переливаний  словесным,  словесно-графическим, 

графическим и табличным способами;  

- описывать процесс решения задач на взвешивание словесным, словесно-

графическим, схематическим способами и в виде блок-схем;  

- анализировать графические и словесно-графические модели решения;  

- решать задачи на переливание и взвешивание разными способами с целью 

определения оптимального решения;  

- строить импликативные рассуждения с логическими связками «если…, то…», 

«и», «или»;  

- работать с блок-схемами решения логических задач на взвешивание и строить 

вопросы;  

- анализировать вопросы и ответы на них с целью поиска закономерностей и 

новой информации.  

- выполнять простейшие комбинации как на предметном, так и на числовом 

материале (перестановки, сочетания, размещения с повторениями);  

- составлять и анализировать таблицы;  

- применять способы решения комбинаторных задач: системный перебор, 

установление соответствия между элементами двух множеств, построение дерева 

возможных вариантов.  

- читать и строить ориентированный граф, соответствующий данному условию;  

- различать ориентированный и неориентированный граф;  

- выбирать граф, соответствующий данному условию и моделям дерева 

возможных вариантов;  

- анализировать граф с целью выделения необходимой информации для ответа 

на вопросы;  

- использовать граф с целью проверки;  

- дополнять текст на основе анализа информации, представленной в схеме 

(дерево возможных вариантов, граф);  

- использовать комбинаторные умения для работы с заданиями на порядок 

выполнения действий в выражениях.  

Курс внеурочной деятельности «Удивительный мир слов»  

В результате освоении программы курса «Удивительный мир слов»  формируются 

следующие:  

Личностные результаты:  

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
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- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД:  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД:  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Курс внеурочной деятельности «Будь здоров!»  

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

- этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа 

-  уважительное отношение к культуре других народов. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
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- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-

оздоровительных занятий  для укрепления здоровья, для  успешной учѐбы и социализации в 

обществе. 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, 

подвижные игры и т.д.) 

Курс внеурочной деятельности «Мир начинается с тебя»  

Личностные универсальные учебные действия:  

У обучающегося будут сформированы:  

- положительное отношение к исследовательской деятельности;  

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

- с помощью учителя планировать свои действия;  

- осуществлять пошаговый контроль;  

-  адекватно воспринимать оценку учителя;  
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- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью учителя;  

- с помощью учителя  находить варианты решения познавательной задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов;  

- высказываться в устной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- устанавливать аналогии;  

- оперировать такими понятиями, как проблема, наблюдение, эксперимент 

- ставить вопросы, выдвигать гипотезы,  и проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осознанно строить сообщения в устной  форме;  

- строить  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, зависимость, различие, 

возможность, невозможность и др.;  

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе 

и повседневной практике взаимодействия с миром.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

- допускать существование различных точек зрения;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- контролировать действия партнера;  

- владеть монологической  формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно  передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной;   

- адекватно использовать речь  регуляции своей деятельности.  

Курс внеурочной деятельности «Знатоки ПДД»  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 
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- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

соблюдения правил дорожного движения; 

- объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как поступить; 

- осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности; 

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

Познавательные УУД 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы 

Предметными результатами изучения курса «Знатоки ПДД» является 

сформированность следующих умений: 

2-3 классы 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 

метров, несколько шагов); 

- определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

- выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать 

их, соотносить с разными формами поведения; 

- определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 

движения (налево, направо, назад); 
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- находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

- объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

- выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); 

- самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра, магазина). 

4 классы 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

- объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 

- предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей 

среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

- представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, 

если …»; 

- осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

- объяснять значение правил дорожного движения; 

- группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 

- соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного 

движения; 

- анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта 

при разных дорожных условиях; 

- выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со 

сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

- анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 

причины, определять пути исправления; 

- выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

Вокальная студия «Дежавю» (1-4 кл, младшая группа) 

Личностные УУД: 

- формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности;  

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

- формирование эмоционального отношение к искусству;  
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- формирование духовно-нравственных оснований;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- творческая самореализация на занятии. 

Регулятивные УУД:  

- способность контролировать время на выполнение заданий;  

- осознание качества и уровня усвоения;  

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями еѐ реализации; 

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; выстраивать 

самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

Познавательные УУД:  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера, 

-  использование знаково-символических средств для решения задач; осуществление 

поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли 

о музыке,  

- участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.);  

- применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Хореографическая студия «Пластилин» (1-4 кл.) 

Метапредметные результаты: 

- умение находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видов искусства;  

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- умение продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных 

творческих задач; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

- умение различать разное эмоциональное состояние музыки и передавать его 

посредством движения; 

- технически правильное выполнение танцевальных движений.  

Личностными результатами освоения содержания программы являются: 

- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов;  

- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей.  

Обучающиеся будут уметь: 

- воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 
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- владеть корпусом во время исполнения движений; 

- ориентироваться в пространстве; 

- координировать свои движения; 

- исполнять хореографический этюд в группе. 

- корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога; 

- контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективом; 

- самостоятельно выполнять изученные элементы современного танца. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью внутренней системы оценки качества образования МБОУ «Гимназия 

№3». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (п. 19.9) система оценки: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговую оценку 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Гимназия 

№3» в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

 оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №3».  
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка:  

- стартовая диагностика  

- текущий контроль (поурочный, тематический) 

- портфолио  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

- промежуточная аттестация 

- итоговая оценка  

Внешняя оценка:  

- независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со 

статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

- мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального 

уровней (осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»)  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ «Гимназия №3» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений обучающихся.  

1) Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. Реализация этого подхода осуществляется в процедурах итоговой оценки. 

2) Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Реализация этого подхода 

осуществляется в процедурах стартовой диагностики, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, итоговой оценки, внутришкольных мониторингах. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены два блока: «Выпускник (ученик) научится» и 

«Выпускник (ученик) получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник (ученик) научится», выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (текущий контроль, 

промежуточная аттестация), так и в конце обучения (итоговая оценка). Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник (ученик) научится» и «Выпускник 

(ученик) получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базовый уровень, уровень ниже базового, уровень выше базового, повышенный уровень, 

перспективный уровень. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Овладение базовым уровнем 
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является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. Критерии оценивания 

планируемых результатов связаны с качественными уровнями успешности выполнения 

учебных заданий: 

1) «базовый»  -  этому уровню отвечают задания уровня «Ученик научится», 

предполагающие преобразование типовой  предметной ситуации (системы условий) в 

соответствии с заданным образцом (алгоритмом, правилом действия). Например, в тестах 

на грамотность чтения, где предметом действия выступает отношение «содержание-

текст», к первому уровню относятся задания на восстановление содержания, явным 

образом отображенного в  тексте. Как правило, это задания требуют одного логического 

действия  и являются типовыми; 

2) «выше базового» - этому уровню соответствуют задания уровня «Ученик 

научится», выполнение которых требует выделения в предметной ситуации скрытых 

существенных отношений. Такое выделение предполагает  абстрагирование от явно 

данных, но не существенных черт ситуации и построение ее умственной модели, 

отражающей существенное отношение. В тестах на грамотность чтения задания второго 

уровня предполагают восстановление содержания по тексту, в котором существенные 

элементы содержания представлены косвенным образом. Или это задания, выполнение 

которых требует несколько логических действий; 

3) «повышенный» – этому уровню соответствуют задания уровня «Ученик 

научится», выполнение которых предполагает: преобразование предметной ситуации с 

учетом контекста, координацию действий, выбор одной из конкурирующих возможностей 

действия, модификацию способа действия, выделение адекватных единиц действия, 

доопределение условий задачи и т.п. В тестах на грамотность чтения третьему уровню 

отвечают задания, которые предполагают реконструкцию фрагментов содержания текста 

на основании его целостного восприятия и понимания. К этому же уровню следует 

отнести задания, требующие согласования; 

4) «перспективный» - этому уровню соответствуют задания, по содержания 

отражающие промежуточные результаты уровня «Ученик получит возможность 

научиться»,  выполнение которых требует выделения в предметной ситуации скрытых 

существенных отношений. Такое выделение предполагает  абстрагирование от явно 

данных, но не существенных черт ситуации и построение ее умственной модели, 

отражающей существенное отношение или преобразование предметной ситуации с 

учетом контекста, координацию действий, выбор одной из конкурирующих возможностей 

действия, модификацию способа действия, выделение адекватных единиц действия, 

доопределение условий задачи и т.п. 

  3) Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путѐм: 

- оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой диагностики, текущего 

контроля, промежуточной аттестации, портфолио) как основы для оценки динамики 



105 

 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.).  

Реализация этого подхода осуществляется в процедурах портфолио, текущего 

контроля, промежуточной аттестации, итоговой оценки, внутришкольных 

мониторингах. 

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок 

по 4-балльной шкале и системы «зачет»/«незачет». При этом, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, 

как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачѐт»).  

Формы контроля и оценки определяются в соответствии с положениями МБОУ 

«Гимназия №3» о портфолио, текущем контроле, промежуточной аттестации.  

Фиксация результатов процедур оценки может осуществляться: в электронном 

журнале (дневнике), журнале внеурочной деятельности, журнале элективных курсов, 

журнале индивидуального обучения, аналитических документах педагога и 

администрации МБОУ «Гимназия №3» (справках, отчетах и т.д.), бланках контрольных, 

проверочных работ, табеле успеваемости, личных делах обучающихся, материалах 

педагога-психолога, листах самооценки, листах достижений и других материалах (в 

зависимости от процедуры и назначения оценки).  

Фиксация реализации планируемых результатов осуществляется каждым 

педагогом по каждому учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности в 

течении всего образовательного процесса. Раз в четверть предоставляет на отчет 

заместителю директора по УВР в электронном виде.  

Фиксация реализации содержания осуществляется каждым педагогом по каждому 

учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности в течении всего 

образовательного процесса. Раз в год предоставляет на отчет заместителю директора по 

УВР в электронном виде.  

Фиксация динамики индивидуальных достижений обучающихся осуществляется 

каждым педагогом каждому учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности в 

течении всего образовательного процесса. Раз в год предоставляет на отчет заместителю 

директора по УВР в электронном виде. Также, фиксация динамики индивидуальных 

достижений обучающихся осуществляется в портфолио обучающегося. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  
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самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
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исследований. Инструментарий и критерии оценивания предоставляются 

организаторами указанных процедур (федеральный, региональный, муниципальный 

уровни). 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится педагогом-психологом. Инструментарий и критерии оценивания 

предоставляются педагогом-психологом МБОУ «Гимназия №3» по согласованию с 

администрацией. 

 

Оценочный инструментарий 

Классы УУД Инструментарий Период  

Учитель Педагог-психолог 

1-ые 

классы 

Самопознание и 

самоопределение 

 «Лесенка»  

в модификации С.Г. 

Якобсон, В.Г. Щур 

Октябрь 

(1-ый этап) 

Апрель 

(2-ой этап) Смыслообразован

ие 

 -Мотивационная цветовая 

анкета (модификация 

анкеты, разработанной 

Н.Г. Лускановой). 

-Проективный тест 

личностных отношений, 

социальных эмоций и 

ценностных ориентаций 

«Домики» О.А. Ореховой. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

 

2-ые 

классы 

Самопознание и 

самоопределение 

 «Лесенка»  

в модификации С.Г. 

Якобсон, В.Г. Щур 

 

Декабрь 

Смыслообразован

ие 

 Анкета Н.Г. Лускановой  

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (Приложение 7) 

 

3-ие 

классы 

Самопознание и 

самоопределение 

 «Лесенка»  

в модификации С.Г. 

Февраль 
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Достижение обучающимися личностных результатов является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности гимназии.  

Основным методом является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио.  

Во внутришкольном мониторинге (психолого-педагогические диагностики) в целях 

оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Гимназия №3»;  

 участии в общественной жизни МБОУ «Гимназия №3», ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов и курсов учебного плана и плана внеурочной деятельности.  

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия», а также планируемых результатов разделах «Чтение. Работа с 

текстом» и «ИКТ-компетентности». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов и курсов учебного 

плана и курсов внеурочной деятельности. 

Якобсон, В.Г. Щур 

 

Смыслообразован

ие 

 Исследование учебной 

мотивации по методике 

М.Р. Гинзбурга  

 Нравственно-

этическая 

ориентация 

«Незаконченные 

предложения» 

 

4-ые 

классы 

Самопознание и 

самоопределение 

 «Лесенка»  

в модификации С.Г. 

Якобсон, В.Г. Щур 

 

Апрель 

Смыслообразован

ие 

 Исследование учебной 

мотивации по методике 

М.Р. Гинзбурга 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий и читательских умений, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

способов действий, которая, обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий и читательских 

умений оценивается (качественно) и измеряется в следующих основных формах: 

- выполнение специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий, читательского умения, комплексных заданий на межпредметной 

основе (метапредметные работы, выполняемые в процессе внутришкольного мониторинга, 

промежуточной аттестации, итоговой оценки); 

- выполнение учебных и учебнопрактических задач средствами учебных 

предметов и курсов в ходе тематического текущего контроля, промежуточной аттестации 

(в зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся); 

- наблюдение за работой обучающихся (проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий). 

Процедуры оценки метапредметных результатов:  

1) Итоговая оценка, внутришкольный мониторинг (в том числе и психолого-

педагогические диагнстики)  и промежуточная аттестация: итоговые проверочные работы 

по предметам, комплексные работы на межпредметной основе. Цель: оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

2) Текущий контроль, внутришкольный мониторинг, промежуточная аттестация: 

поурочный контроль, выполнение отдельных диагностических заданий, выполнение 

группового проекта. Цель: оценка достижения таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

3) Внутришкольный мониторинг, внешние процедуры:  психолого-педагогические 

процедуры, наблюдение и другие  неперсонифицированные процедуры. Цель: оценка 

уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
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включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других). 

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД: 

Методика «Изучение саморегуляции» (У.В.Ульенковой) 

«Анкетирование учащихся» (Н.Ю.Яшина) 

Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 

Методика Г.Ф.Кумариной  

Исследование способности к умозаключению  

Методика выделения существенных признаков  

Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД: 

Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже) 

Диагностика сформированности личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах комплексных 

проверочных работ «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования», итоговых комплексных работ (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева и 

педагогического наблюдения. 

Инструментарий и критерии оценивания метапредметных результатов 

определяются педагогическим коллективом Школы, проходят внутреннюю экспертизу.  

Организация процедур оценки метапредметных результатов происходит в 

соответствии с локальными актами школы о текущем контроле, внутришкольном 

мониторинге, промежуточной аттестации и итоговой оценке. 

 

1.3.2.3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 

1) систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов  

2) систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов способность обучающихся решать 

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

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведется через процедуры 

текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой оценки, внешних оценочных 

процедур. Организация указанных процедур осуществляется в соответствии с локальными 

актами МБОУ «Гимназия №3».  

Инструментарий и критерии оценивания предметных результатов определяются 

реализуемыми УМК.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  
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1.3.3.1. Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ 

«Гимназия №3» в начале 1-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. Инструментарий для стартовой диагностики 

определяется педагогом-психологом с учетом методических рекомендаций, 

разработанных Институтом содержания и методов обучения РАО (отдел оценки качества 

общего образования), и по согласованию с администрацией. Для диагностики готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов) инструментарий подбирается учителями 

начальной школы по материалам Института содержания и методов обучения РАО (отдел 

оценки качества общего образования). Для проведения педагогической диагностики 

стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе используется УМК 

«Школьный старт»: авторы Беглова Т.В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г.. Результаты 

стартовой работы не учитываются при выставлении отметки за четверть. 

1.3.3.2. Текущий контроль представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета, курса. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные результаты рабочей программы, конкретизирующие планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в примерном календарно-

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само-и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении промежуточных результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. В этот период обучающийся имеет право на ошибку, на подробный, 

совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Специфика этого 

вида контроля: 
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- ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку; 

-  при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний 

балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» 

предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным; 

- возможность получения более высокой оценки своих знаний; уточнение и 

углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает уровень его 

компетентности и интерес к учению. 

1.3.3.3. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования за определенный, достаточно 

большой промежуток учебного времени (четверть, год) по каждому изучаемому предмету, 

курсу.  

Формами промежуточной аттестации являются четвертная и годовая 

промежуточная аттестация. 

Четвертная промежуточная аттестация 

Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал в последние два дня четверти.  

Аттестация обучающихся по английскому языку проводится со 2 четверти 2 класса. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» и курсы по выбору 

из части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, не 

оцениваются. 

Четвертная отметка успеваемости обучающихся по учебному предмету 

определяется как среднее арифметическое текущих отметок и округляется по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов по отдельным 

учебным предметам проводится на основе результатов накопленной оценки (четвертные 

отметки) и фиксируется в документе об образовании (дневнике, табеле успеваемости 

обучающегося, классном журнале) как среднее арифметическое четвертных отметок и 

округляется по правилам математического округления. При выставлении переводных 

отметок во 2-4 классах предпочтение отдается более высоким (5,5,4,4 - 5;  4,5,4,5 - 5;  

4,4,5,5 – 5;  5,4,5,4 – 5). 

В первом классе промежуточная аттестация проводится  только в конце учебного 

года.  

 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год (презентация Портфолио). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности.  



113 

 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, читательских умений на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс.  

 

1.3.3.4.Итоговая оценка  

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения в основном звене. Представляет собой итоговые контрольные 

работы по русскому языку, родному языку, математике, окружающему миру и 

комплексные работы на межпредметной основе. 

 Формы, сроки, критерии оценивания уровня достижения обучающимися 

промежуточных результатов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации 

определяются календарно-тематическим планированием педагогов и утверждаются 

ежегодно приказом директора МБОУ «Гимназия №3».  

Для оценки достижения предметных планируемых результатов используются 

различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга.  

 

Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний, 

умений и навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Различают 

полную самостоятельную (15-20 минут) и динамическую самостоятельную (5-10 минут) 

работы. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения 

и навыка, то она не оценивается отметкой (либо только положительной отметкой), если 

умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа 

может оцениваться отметкой. Самостоятельная работа может проводиться фронтально, 

небольшими группами и индивидуально. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и до 

конца изученной теме программы. Проводится в течение всего года и преимущественно 

по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с 

письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика), 

а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи 

(русский язык, окружающий мир). Контрольная работа оценивается отметкой.  

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или по разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам 

в соответствии с авторской программой. 

Всероссийские проверочные работы проводятся гимназией самостоятельно в 

конце учебного года, с использованием единых вариантов заданий для всей Российской 

Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне в строгом соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Это диагностические 

работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся. Отличительными 

особенностями ВПР являются единство подходов к составлению вариантов, проведению 

самих работ и их оцениванию, а также использование современных технологий, 

позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ обучающимися 

всех образовательных организаций Российской Федерации.  
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Стандартизированные письменные работы проводятся в конце четверти и 

включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимися результатов по 

отдельным предметам. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания. Тестовые работы, позволяющие проверить сформированность предметных 

умений и навыков, давая точную количественную характеристику по каждому предмету, 

оцениваются отметкой в соответствии с критериями, предъявляемыми к тестовой работе. 

Комплексная (интегрированная) контрольная работа проводится в конце 

учебного года. По результатам выполненной работы определяется  уровень 

сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. Отметка за 

комплексную работу не выставляется.  

Проекты разрабатываются и защищаются обучающимися по одному или 

нескольким предметам. Результаты защиты проекта заносятся в Портфолио.  

Практические работы выполняются в соответствии с Рабочей программой. 

Отметки за практические работы, выполненные на протяжении всего урока, могут быть 

выставлены в журнал. 

Творческие работы выполняются в соответствии с Рабочей программой. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в соответствии с 

авторской программой. Отметки выставляются в журнал только положительные за 

содержание работы. 

 

Основные подходы к оценке образовательных достижений: 

критериально-ориентированный 

При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в 

первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал, во 

втором - дается уровень или процент освоения проверяемого материала. В данном случае 

определяется уровень качественной, абсолютной успеваемости и степени обученности. 

Данный подход используется для оценки достижения результатов первоклассников. 

ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального 

уровнего развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае является 

темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным стартовым 

уровнем. 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от сформированности у 

них самооценки. Одним из основных требований к оценочной деятельности является 

формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с 

эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам этого вида. Работа учителя 

состоит в создании определенного общественного мнения в классе, каким требованиям 

отвечает работа на "отлично", правильно ли оценена эта работа, каково общее 

впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и другие 

вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и помогают развитию 

оценочной деятельности школьников. 

Рекомендуемый алгоритм самооценки 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

Какова была цель задания (задачи)? 
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Удалось получить результат (решение, ответ)? 

Правильно или с ошибкой? 

Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: .... 

Я с заданием справился / не справился. 

Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочѐты): ... 

Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого). 

Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики, возможно, 

отметка). 

 

Параметры оценочной деятельности учителя:  

• качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования;  

• степень сформированности деятельности младшего школьника 

(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной);  

• степень развития основных качеств умственной деятельности младшего 

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

связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.);  

• уровень развития познавательной активности и отношения к учебной 

деятельности;  

• степень прилежания и старания.  

Первый параметр в гимназии оценивают цифровым баллом (отметкой) за результат 

обучения, остальные - оценочными (словесными) суждениями (характеристиками 

ученика). 

Аттестация в 1 классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается 

использование любой знаковой символики (звездочки, цветочки, разноцветные полоски и 

пр.), заменяющей цифровую отметку. Допускается лишь словесная объяснительная 

оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по 

определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются 

уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 

др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, 

что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих 

двух оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания 

выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный критерий 

оценивания.  

С учетом современных требований к оценочной деятельности во 2-4 классах 

вводится четырехбалльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка 

"очень плохо" (отметка 1). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
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"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета ; логичность и полнота изложения. 

Два недочета приравнивается к одной ошибке. 

 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

 

"З" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 

        Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее состоит 

в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например 5/3): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление 

от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление от работы" 

допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний,  

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать 

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы "чего достиг учеников освоении 

предметных знаний?" и "каково его прилежание и старание?". 

Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, 

достигнутого учеником к концу определенного периода. При этом ученик имеет право 

исправить плохую отметку, получить высокие баллы и повысить свою успеваемость.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 



117 

 

школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося 

("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения, по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

способы устранения недочетов и ошибок. 

Особенности контроля и оценки по учебным предметам  

В гимназии действует система оценивания согласно  письму Министерства 

образования от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе» и «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля, 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №3». 

  

Учебный предмет «Русский язык» 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные к данному 

моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически. 

Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 

 

Характеристика цифровой отметки (оценки):  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается одно 

исправление, работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии 

(соблюдение правильного начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и 

др.).  

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена 

небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  

Ошибки:  

• нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;  
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• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);  

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте;  

• наличие ошибок на изученные правила орфографии.  

Примечание: 2 исправления считаются за 1 ошибку. 

 

Недочеты:  

• отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 

предложение написано с большой буквы;  

• отсутствие красной строки;  

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило.  

Примечание: 

В образовательной программе "Гармония", в которой изучение орфографии 

построено на фонематическом принципе, обучающиеся могут использовать письмо с 

"окошками", которые закрываются в процессе проверки диктанта учеником. Если ученик 

оставляет "окошко" в слабой позиции на изученную орфограмму, это не считается 

ошибкой или недочѐтом, но отметка "5" за такую работу не ставится. 

Технология проведения диктантов в образовательной программе "Гармония" 

определена концептуальными основами курса. 

 

       Грамматическое задание  

Грамматическое задание - средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 - 3 видов  

грамматического  разбора. 

Характеристика цифровой отметки (оценки):  

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок.  

"4" ("хорошо") - за полностью выполненное задание при одной ошибке (правильно 

выполнено не менее 3/4 заданий).  

"3" ("удовлетворительно") - за не полностью выполненное задание или за 

полностью выполненное, но при двух ошибках (правильно выполнено не менее 1/2 

заданий).  

"2" ("плохо") - за невыполненное задание (правильно выполнено менее 1/2 

заданий). 

Примечания:  

В образовательной программе "Начальная школа XXI века" после диктанта 

предлагается орфографическое задание. По блоку "Как устроен наш язык" проводятся 

контрольные работы или тесты с заданиями по теории языка. 

 

Словарный диктант  

Примерное количество слов для словарных диктантов:  

2 класс - 8-10 слов;  

3 класс - 10-12 слов;  
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4 класс - 12-15 слов. 

Характеристика цифровой отметки (оценки):  

"5" ("отлично") - без ошибок.  

"4" ("хорошо") - 1 ошибка.  

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки.  

"2" ("плохо") - 4 и более ошибок. 

 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Для 

контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 

Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково.  

Характеристика цифровой отметки (оценки):  

"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок;  

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка;  

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки;  

"2" ("плохо") - 4 ошибки и более. 

              

Контрольная работа  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность еѐ 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Оформление 

работы также не должно влиять на отметку. 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий;  

«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий;  

«3» - если ученик выполнил не менее ½ заданий;  

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

 

Тестовые задания 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих 

диктантов и текущих контрольных работ. На проведение теста отводится один урок. Тест 

состоит из 14 заданий. Задание считается правильным, если ученик поставил крестик 

рядом со всеми правильными ответами (одним, двумя или тремя). За правильное 

выполненное задание теста выставляется 1 балл. Если ребѐнок отметил не все правильные 

ответы, то задание считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик 

также получает 0 баллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один или несколько 

неверных.  

«5» - 13 – 14 баллов  

«4» - 10 – 12 баллов  

«3» - 7 – 9 баллов  

«2» - менее 7 баллов 

 

Изложение  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 
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существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.  

Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. Грамотность 

проверяется, но не оценивается. В изложении оцениваются:  

1. полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без 

пропусков важных событий, главной части);  

2. построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев);  

3. построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста 

(употребление слов в свойственном им значении).  

Отметка за содержание и речевое оформление:  

Отметка "5"  

- правильно и последовательно воспроизведѐн авторский текст;  

- нет фактических ошибок;  

- правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более 

одной речевой неточности).  

 

Отметка "4"  

- незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности;  

-  содержание передано правильно и достаточно точно;  

-  в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков.  

 

Отметка "3"  

- имеются существенные отступления от авторского текста;  

- допущены нарушения в последовательности изложения мыслей;  

- есть недочѐты в построении предложений и употреблении слов (допускается не 

более 5 речевых недочѐтов в содержании и построении текста), беден словарь.  

 

Отметка "2"  

-  имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др.;  

-  нарушена последовательность изложения мыслей;  

- отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь;  

-  много фактических неточностей;  

- допущено более 6 речевых недочѐтов и ошибок в содержании и построении 

текста.  

 

Сочинение  

Отметка за содержание и речевое оформление  

Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема.  
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Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности.  

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь.  

Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за 

сочинение не выставляется. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение»  

Подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника:  

- способ чтения: чтение целыми словами;  

-правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения;  

-скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения;  

- выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. В результате изучения литературного чтения ученик должен уметь читать 

осознанно текст художественного произведения про себя (без учета скорости).  

В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять тему и 

главную мысль произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры 

произведений фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные 

программой; приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

работать с различными источниками информации. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов);  

- неправильная постановка ударений (более двух);  

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;  

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

- не более двух неправильных ударений; отдельные нарушения смысловых пауз, 

темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; осознание прочитанного текста за 

время, немного превышающее установленное; 

 - неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 
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Техника чтения  

При проверке техники чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и 

ведущим является осознанность. Цифровая отметка по технике чтения не выставляется. 

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов. При 

проверке учащиеся читают вслух 1 мин.  

Контроль сформированности навыка чтения проводится по следующим 

параметрам:  

- осознанность;  

-  правильность (замена букв и слов, ударения, согласование окончаний и др.);  

-  выразительность (паузы, логические ударения, знаки препинания и др.)  

- умение работать с текстом (находить необходимую информацию, выделять 

главное, составить план пересказа, ответить на вопросы по содержанию и др.)  

- темп и способ чтения (слоговое, смешанное, беглое чтение) .  

Оценка сформированности навыка чтения складывается из совокупности 

показателей в баллах по вышеуказанным параметрам. Приоритетным является 

осознанность чтения и умение работать с информацией, заложенной в тексте.  

В 1 классе проверяется овладение слого-аналитическим способом чтения, 

понимания общего смысла слов и предложений, темп чтения текста (в конце года не 

менее 30 слов в минуту)  

Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем 3 

слогов читает по слогам, отчѐтливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в 

словах, не допускает ошибок, темп чтения – 25-30 слов в минуту.  

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и 

слогами, отчѐтливо произносит звуки и слова, но допускает 1-2 ошибки, темп чтения – 20-

25 слов в минуту.  

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками» - ученик читает по слогам, 

допускает более 3 ошибок, темп чтения 15-20 слов в минуту или ниже.  

Во 2 классе проверяются овладение способом чтения целыми словами и 

словосочетаниями, понимание содержания прочитанного (темп чтения не менее 50 слов 

в минуту)  

В 3 классе проверяются умение читать целые слова, словосочетания и фразы, 

понимание содержания текста при чтении молча, выразительное чтение, чтение наизусть 

стихотворений (темп чтения не менее 70 слов в минуту)  

В 4 классе проверяются овладение синтетическим способом чтения(темп не менее 

90 слов в минуту)  

Чтение наизусть  

Оценка "5" - твѐрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое усвоение 

текста.  
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Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст  

Выразительное чтение стихотворения  

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Оценка "5" - выполнены правильно все требования  

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Оценка "3" -допущены ошибки по трѐм требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трѐм требованиям  

Пересказ  

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков.  

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

                                                        Учебный предмет « Математика» 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 
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выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными, 

- Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. Классификация ошибок и недочетов, 

влияющих на снижение оценки. Ошибки : 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается 

в случаях, указанных выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при 
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этом ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 

если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, 

если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, 

неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать 

чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

 

Грубые ошибки:  

1.Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.  

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия).  

4. Не решена до конца задача или выражение.  

5. Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки:  

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Не доведение до конца преобразований.  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником,  
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- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно  

- используя математическую терминологию и символику;  

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя.  

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего  

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  
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Учебный предмет «Окружающий мир»  

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

учащихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительной литературы.  

Для контроля и оценки знаний и умений по данному предмету используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые 

не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

             Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

            Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предмету «Окружающий мир». Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

            Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

           Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

- неправильное определение понятий, замена существенной характеристики 

понятия несущественной;  

- нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной;  

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного явления, процесса;  

- неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам;  
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- незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, 

неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе;  

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

- неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые 

объекты (природоведческие и исторические).  

Недочеты:  

- преобладание при описании объекта несущественных признаков; несущественные 

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие обозначений и подписей;  

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  

- неточности в определении назначения прибора, его использование 

осуществляется после наводящих вопросов;  

- неточности при нахождении объектов на карте.  

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:  

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более  

одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4—б недочетов по текущему учебному материалу; не более. 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала;  

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса;  

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений.  

Оценка письменных работ  

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не 

требующие развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

При проведении письменного контроля могут использоваться тестовые задания. 

Тестовые работы включают задания, в которых ученик должен продемонстрировать 

разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету 
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необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление 

высказывания.  

Для проверки используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение 

и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют проверить осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую информацию в модель, 

рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения 

использовать приобретенные знания и оформлять письменный ответ.  

В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» 

орфографические ошибки не учитываются.  

Специфической формой контроля является проверка умения работать с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием, вести самостоятельно практические 

работы.  

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на поставленные вопросы.  

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности 

в изложении фактического материала, в использовании отдельных практических работ. 

Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя.  

Примечание: оценка «2» не ставится, а дается возможность ученику выучить 

материал и выполнить работу на положительную отметку.  

Оценка тестов  

 «Высокий уровень» - все предложенные задания выполнены правильно;  

«Средний уровень» - есть задания с незначительными погрешностями;  

«Низкий уровень» - выполнены отдельные задания.  

Оценивание тестовых работ проводится по следующей схеме:  

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский) 

            Аудирование  
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей- 

программным требованиям для каждого класса.  

0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 
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Оценка «4» ставится в том случае, если если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияют на 

понимание содержания услышанногов целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиесяпоняли толькоосновной смысл иноязычной речи, ответствующей 

программным требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае если обучающиеся не поняли смысла и язычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.  

Говорение  
Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса.  

Оценка «4» ставится втом случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающиеся соответствовали поставленной коммуникативной задаче при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

         Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом обучающиеся выразили мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.  

         Оценка«2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного.  

         Чтение  
          Оценка«5»ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса.  

          Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объеме, предусмотренным заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  

           Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного текста в объеме, 

предусмотренным заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена -

обучающиеся не поняли содержания прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение обучающихся не соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Учебный предмет «Технология» 

Оценка «5»  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 
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 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей 

технологии изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Критерии оценивания предметных умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

Текущий контроль может проходить на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно) и т.д. Он осуществляется на материале учебника, в основном, в устной 

форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, 

описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями 

и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п.  

Отметка по предмету не выставляется. 

В качестве основных показателей для оценки индивидуальных достижений 

обучающихся применяются: успешность освоения учебной программы (% от 
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максимального балла, который можно было получить за выполнение всей работы), 

достижение базового уровня и уровни достижений обучающихся. 

В зависимости от уровня достижений по предмету обучающиеся разделены на 5 

групп (недостаточный, пониженный, базовый, повышенный, высокий).  

недостаточный уровень - учащиеся, которые не овладели большинством базовых 

знаний и умений; 

пониженный уровень достижений     учащиеся, которые не достигли уровня 

базовой подготовки, овладели лишь отдельными базовыми знаниями и умениями; 

базовый уровень подготовки – учащиеся, которые достигли уровня базовой 

подготовки, но не продемонстрировали способность справляться с заданиями 

повышенного уровня, т.е. они испытывают трудности при ориентировке в новой 

непривычной ситуации. У них сформированы только базовые предметные умения и 

имеется опыт применения учебных действий в стандартных ситуациях; 

повышенный уровень   учащиеся, которые достигли уровня базовой подготовки и 

продемонстрировали способность применять полученные знания в измененной или новой 

ситуации; 

высокий уровень достижений - наиболее подготовленные и способные учащиеся, 

которые продемонстрировали прочную базовую подготовку и способность уверенно 

применять полученные знания в измененной или новой ситуации. 

Перевод в четырѐхбальную  шкалу может осуществляться по соответствующей 

схеме. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 4 

балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % базовый «3» 

меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 

 

 

1.3.3. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. Показатель динамики 

образовательных достижений  — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 

Портфолио — 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; 
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- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за ее пределами. 

Содержание портфолио, организация работы с этим инструментом и критерии 

оценивания портфолио обучающегося осуществляется в соответствии с Положением о 

портфолио обучающихся МБОУ «Гимназия №3». 

1.3.4 Итоговая оценка выпускников начальной школы 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов ООП НОО, необходимых для продолжения образования 

(ФГОС НОО, п. 13).  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией;  

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

- накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем 

учебным предметам (динамика образовательных достижений за период обучения);  

- отметок за год по учебным предметам и результатов комплексной работы на 

межпредметной основе.  

На основании итоговой оценки делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов ООП НОО: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
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использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня.  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы. Причѐм, не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Для оценки метапредметных образовательных результатов (умения учиться, учебное 

сотрудничество, грамотность чтения информационных текстов) рекомендуется 

использовать комплексную работу на межпредметной основе (Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы /О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. - М.: Просвещение 2016г, 2017г) и 

наблюдение. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Порядок выставления комплексной итоговой оценки за курс начальной школы 

Уровень 

освоения 

Итоговая оценка Накопленная 

оценка 
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Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Портфолио 

Ученик 

освоил ООП 

НОО на 

базовом 

уровне 

(овладел 

опорной 

системой 

знаний и 

учебными 

действиями) 

Правильно 

выполнено не менее 

50% заданий 

базового уровня 

итоговых работ по 

предметам 

Правильно выполнено 

не менее 50% заданий 

базового уровня 

комплексной работы на 

межпредметной основе  

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено» или 

«удовлетворительно» 

Ученик 

освоил ООП 

НОО на 

повышенном 

уровне (на 

уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями) 

Правильно 

выполнено не менее 

65% заданий 

базового уровня и не 

менее 50% заданий 

повышенного 

уровня итоговых 

работ по предметам 

Правильно выполнено 

не менее 65% заданий 

базового уровня и не 

менее 50% заданий 

повышенного уровня 

комплексной работы на 

межпредметной основе  

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы и не менее, 

чем по половине 

разделов выставлена 

оценка «хорошо» или 

«отлично» 

Ученик 

не освоил 

ООП НОО (не 

овладел 

опорной 

системой 

знаний и 

учебными 

действиями) 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

базового уровня 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня 

комплексной работы на 

межпредметной основе 

В портфолио не 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы 

 

Педагогический совет МБОУ «Гимназия №3» 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. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

Задачи программы:  
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• установить ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

-понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

-описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

-описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

-описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

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, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и  внимание к людям, сотрудничества на основе: 

- уважения 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: 

- принятия и уважения ценностей семьи и, образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения. 

-  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с  

национальной, отечественной и мировой  художественной культурой. 

        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). 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

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 совместноразделенной (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 путем 

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 обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых 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 ценностносмысловых 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;  
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– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик задаѐтся вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы;  
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- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

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 ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательной 

деятельности на разных этапах обучения в начальной школе 

 

К

ласс 

 

Личностные 

УУД 

 

Регулятивн

ые УУД 

 

Познавательн

ые УУД 

 

Коммуникатив

ные УУД 

 

1 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья».  

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить 

роли ученика; 

иметь интерес 

(мотивацию) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1.Организовы

вать 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 

учителя.  

4. 

Использовать в 

своей 

деятельности 

1.Ориентирова

ться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. 

Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать 

в диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

4. Слушать и 

понимать речь 

других.  

5. Участвовать 

в паре.  
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простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д  

2 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Иметь 

уважение к своему 

народу, к своей 

родине.  

3. Освоить 

личностный смысл 

учения, иметь 

желание учиться.  

4. Уметь 

давать оценку 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1.Самостояте

льно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

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).  

6. 

1.Ориентирова

ться 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 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  
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Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.  

7. Уметь 

давать оценку 

своего задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли ли 

сложности при 

выполнении.  

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать 

и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые  

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого».  

2. Иметь 

уважение к своему 

народу, к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоить 

личностный смысл 

учения; иметь 

желание 

продолжать свою 

учебу.  

4. Уметь 

давать оценку 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее  

место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

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 буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

1. Участвовать 

в диалоге; слушать и 

понимать других,  

высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 
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жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических  

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. Уметь 

давать оценку 

своего задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным.  

 

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.  

 

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», 

1.Самостояте

льно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

1.Ориентирова

ться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

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 
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«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д.  

2. Иметь 

уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоить 

личностный смысл 

учения; делать 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Уметь 

давать оценку 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.  

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.  

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

3. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию,  

преобразовыва

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 
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ть еѐ, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде.  

коллективных 

решений.  

 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

 

Литерату

рное чтение 

 

Математи

ка 

 

Окружаю

щий мир 

 

личностные  

 

жизненное 

само- 

определение  

 

нравственн

о-этическая 

ориентация  

 

смысло-  

образовани

е  

нравственн

о-этическая 

ориентация  

 

регулятивные  

 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

познавательн

ые  

общеучебные  

моделиров

ание (перевод 

устной речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

моделирова

ние, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий 

спектр 

источников 

информации  
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высказывания   

познавательн

ые 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  

коммуникатив

ные  

 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
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развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, 
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и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» даѐт 

большие возможность для формирования УУД. Проектирование, мини-исследование, 

анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное – способность использовать 

«теорию» в качестве средства решения реальных жизненных задач. На уроках 

формируются личностные УУД:  

- гражданская идентичность;  

- 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;  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления 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;  

- доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

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

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать формирование чувства 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой;  

- формирование установок на здоровый образ жизни;  

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 



152 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 
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умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 
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специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на

 основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
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- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

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 

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. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

курса «Я – исследователь» 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 отражает 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.  

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 широко применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее 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 проходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рамках системно - 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ - компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание курсов, 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ 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». Работа с мультимедиасообщениями (включаю-щими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; 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. 



160 

 

   «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 отчѐта о проведѐнных 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 приѐмами 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.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных  учебных действий 

Личностные результаты 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык 

как часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

В  УМК «Начальная школа XXI века» включены, например,  такие задания: 

«Закончи текст по его началу. Озаглавь текст. Запиши получившийся текст в тетрадь. 

Ответь на вопросы подсказки: Как называются домики для скворцов? Где их развешивают? 

Почему люди заботятся о скворцах? 

В учебники «Русского языка» дидактической системы Л.В.Занкова  включены  

тексты, позволяющие ребѐнку познакомиться со своей культурой и культурой других 

народов и национальностей; осознать себя гражданами своей страны; положить начало 

формированию ценностей общества и семьи. 

Эти тексты, в частности, используются при изучении тем «Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей», «Большая буква в кличках животных, названиях улиц, сѐл, 

деревень, городов и рек», «Русская азбука, или алфавит», «Имена собственные», «Секреты 

речи», «Текст», «Речь». 
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Формированию эстетических потребностей и чувств способствуют, например, такие 

задания: «Подбери по рифме пропущенные слова», «Напиши рифмующиеся слова», 

«Подбери к слову противоположное (близкое) по значению слово», «Какое сравнение есть в 

этом стихотворении?», «Подчеркните строчку с эпитетом», «Найди секрет речи» и многие 

другие.  

В учебнике русского языка постоянно фигурируют тексты (например, В. Осеевой, Е. 

Пермяка и др.), которые побуждают детей к осознанию вежливого общения, к осмыслению 

норм поведения, принятых в обществе. 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Н-р: УМК «Начальная школа XXI века» Русская народная сказка «Самое дорогое», «... 

.Какими были старик и старуха?». 

В учебнике «Литературное чтение» дидактической системы Л.В.Занкова  

используются литературные произведения классической и современной детской 

литературы, что позволяет  познакомить ребѐнка с творческим наследием России и  

формировать чувство гордости за свою страну. В учебнике представлены отрывки из 

произведений классиков русской литературы — И. Бунина, И. Соколова-Микитова, 

М. Пришвина, А. Пушкина, Л. Толстого, Ф. Тютчева и др.. Чтение этих произведений и 

работа с ними позволяют знакомить детей с достоянием национальной культуры и 

способствуют духовному развитию личности.  

Математика УМК «Начальная школа XXI века» 

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. Поэтому задания учебника 

ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только 

найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах. Работа с 

математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано. Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 

человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества. 

Так как рассматриваемый курс «Начальная школа XXI века» серьѐзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации 

тесного межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических 

норм. Дети учатся толерантности, терпению во взаимоотношениях и в то же время умению 
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не терять при общении свою индивидуальность, что способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на 

этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

Многие задачи и задания из рубрик «Не только математика» и «Путешествие в 

прошлое» построены на историческом материале, относящемся к построению Российского 

государства в период XVII-XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учѐных, 

военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в строительстве и защите родной 

страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо личностной оценки 

описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в 

создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» - научить обучающихся объяснять своѐ 

отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его нравственные 

установки и ценности. УМК «Начальная школа XXI века» (Рассмотри рисунки. Правильно 

ли поступают дети? Объясни свой ответ.) 

Внеклассные мероприятия 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери 

сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Методика «Кто Я?» 

 Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на       вопрос 

«Кто Я?». 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества  хорошего 

ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

Т е к с т    р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 
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(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с 

работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею 

(Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

Текст рассказа: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 

чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел 

взять из буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. 

Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

• В о п р о с ы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Регулятивные УУД 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного 

процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 

(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности, как в 

учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, 

так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки 

и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу 

начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы 

личного мировоззрения. 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные результаты 

Русский язык 

Материал учебника структурирован так, чтобы организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно - диалогической технологии. 

УМК «Начальная школа XXI века». Рубрика «Давай подумаем». «Витя записал 

слова в два столбика. В первый - самостоятельные части речи, во второй - служебные. 

Проверь, как он справился с заданием». 

Дидактическая система Л.В.Занкова. Рубрика «Советы по выполнению трудных 

заданий»  помогает ребѐнку организовать свою деятельность, предлагая план действий,  

а  рубрика «Подробные разъяснения» предлагает пооперационный.  

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 
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2) на проведение самопроверки; редактирования текста.  

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения). 

Н-р: УМК «Начальная школа XXI века» И.С.Соколов - Микитов «Родина». «Что 

такое Родина?». Как автор представляет свою Родину?.. Дополните схему данными из 

текста» 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. 

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели. 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий. Для этого предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учеников, даются выводы, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, обучающиеся учатся сверять свои 

действия с целью. 

Окружающий мир 

В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ 

предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др.  

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию. 

 УМК «Начальная школа XXI века». Рубрика «Выскажем предположения». 

«Рассмотри рисунки, прочитай подписи. Ответь на вопрос: от чего зависит 

многообразие растений в разных частях Земли?» 

Внеклассные мероприятия 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки 

(в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Т е к с т 

Старые лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на 

берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. 

Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и 

плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего 

города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺,  

Соломинка –   /   

и Лапоть –  Ө 
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Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и 

Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-

разному столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.  

Познавательные УУД 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Типовые задания 

Русский язык 

Реализация принципа ведущей роли теоретических знаний в дидактической системе 

Л.В.Занкова в сочетании  с использованием эмпирических знаний  создаѐт условия для 

использования в учебном процессе наблюдения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления причинно-следственных связей  

Становление данных навыков происходит на протяжении всего периода обучения в 

начальной школе и формируется при выполнении заданий следующего вида: «Распредели 

слова в 2 (3, 4) группы по разным основаниям»; «Сравни звуки (слоги, слова, предложения, 

тексты…). Что ты заметил?»; «Подбери и запиши слова (предложения) по заданному 

основанию или признаку»; «Прочитай, сравни. Что ты заметил? Сделай вывод»; «Выпиши 

слова (словосочетания, предложения) по заданному основанию или признаку»; «Прочитай, 

объясни знакомые орфограммы»; «Объясни написание…»; «Объясни  почему…»; «Сходно 

ли …; докажите…» и т. д. 

В УМК «Начальная школа XXI века» это, прежде всего задания на извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации. 

Н-р: 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть ...2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить ... 

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. Пользуйся инструкцией 

при выполнении следующих упражнений.» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются детьми). 

Например, 3 класс «Что ты можешь рассказать о словах . . . ?  Тебе поможет схема » 

Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». 

После определений простого и сложного предложения даѐтся задание: «Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? На какой вопрос отвечает каждая 

часть? Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. Перескажи этот 

текст по плану». 

Система работы с различными словарями. 

Например, 4 класс, «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. 
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Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; упр.14. « ... Запиши 

слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»; 3 класс, « . . .  В 

каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Математика 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2-4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач. 

Отличительной чертой учебника математики является широкое использование 

продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям. 

УМК «Начальная школа XXI века»: «Сравните значение выражений. Сделай вывод. 

Объясни, как можно разделить сумму двух чисел, на какое- нибудь число». 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе - 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет обучающимся 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим 

целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 
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Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - 

принцип минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения 

учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). В учебнике 2 

класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для 

этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате обычных 

детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной 

энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать 

предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 

новые знания. 

Внеклассные мероприятия 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, 

умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько 

слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

  Предлагаемые предложения:  Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование 

(замещение); регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ.  

Коммуникативные УУД 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста. 

Типовые задания 

Русский язык 
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В дидактической системе Л.В.Занкова в учебники русского языка включены такие 

задания, которые предполагают обсуждение разных точек зрения, побуждают рассуждать и 

размышлять, сравнивать своѐ мнение с мнением одноклассника, героя, персонажа.  

Целенаправленная работа способствует как принятию чужого мнения, так и формированию 

и отстаиванию своего, учит культуре ведения диалога, умению аргументировать 

собственную точку зрения, терпимости к различным мнениям.  

Среди заданий на становление описанных умений —  «хитрые вопросы», которые 

позволяют организовать дискуссию: «Как узнать, сколько в слове слогов?», «Зависит ли 

смысл слова от ударения?», «Какую работу выполняют предлоги?», «Есть ли родственники 

у слов?», «От чего зависит род имѐн прилагательных?», «Как узнать время глагола?» и 

многие другие.  

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

 УМК «Начальная школа XXI века»: «Составь из данных слов предложения, 

соответствующие предложенным схемам». 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

инсценирование и драматизация; 

устное словесное рисование; 

творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

интервью с писателем; 

письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком; 

Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик - ученик). 
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Н-р: УМК «Начальная школа XXI века» «Измерь длину каждого звена ломаной. 

Объясни, как можно найти длину этой ломаной. Выполни вычисления». 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. 

Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 

ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.) 

В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания: (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя.) 

Внеклассные мероприятия 

Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 

Т е к с т 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и 

Володи? Почему? 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к 

дому, другому — карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти 

к дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему 

разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением 

дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 
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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 
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принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: 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). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  
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Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные 

действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в 

кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные 

действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, матема-тика) и 
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образец и правило 

выполнения действия, 

- контроль и 

коррекция, 

-оценка 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на 

ступени начального образования 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  
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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. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

2.2.Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

начального общего образования МБОУ «Гимназия №3» обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО, разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы учебных предметов, курсов, курсов по внеурочной деятельности  

содержат: 

1. Содержание учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, которые включают в себя: 

‒ планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

‒ содержание учебного предмета, курса; 

‒ календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. Направления и содержание курсов внеурочной деятельности. 

2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые включают в себя: 

‒ результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

‒ содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

‒ тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности предусмотренных к изучению при получении начального 

общего образования, приведено в Приложении к данной основной образовательной 

программе. 

 

 

 

 

 

Содержание учебных предметов 

2.2.2.1. УМК «Школа России» 

Русский язык (675ч)  

(1 класс – 165ч, 2кл. – 170ч, 3кл. – 170ч, 4 кл. – 170ч.) 
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Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
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Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

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

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши
2
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

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

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

                                                           
2
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», 

«железный». 
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русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение (506ч.) 

(1 кл. - 132ч., 2кл. – 136ч., 3 кл. – 136ч., 4кл. – 102ч.) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 
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создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
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каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

 

 

Иностранный язык (английский язык, 204ч.)  

(2 кл. – 68ч., 3кл. – 68ч., 4 кл. – 68ч.) 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык   

Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
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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, Первое апреля, Масленица. Подарки. 

         Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки, комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке, в 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, дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, 

школа, мир увлечений).  

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, 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 при помощи средств телекоммуникации; 

• 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: 
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• 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. 

 

Иностранный язык (английский язык, 204ч.)  

( 4 кл. – 68ч.) 

 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  - Обнинск: Титул, 2012 

 

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 «г» (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 вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

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 (He 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!) формах. 
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Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

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), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Содержание предмета 

1. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о 

лягушке-путешественнице "TwoDucksandtheFrog". Сказка о временах года 

"TheDonkey'sFavouriteSeason". Выходной день: пикник 

2. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о 

приключениях английского мальчика "TheBigSecret". 

3. Проект "We'll Visit Fairy Land Next Holidays!" 

4. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад 

"TheGreenGarden". Дикие и домашние животные. Как люди и животные 

помогают друг другу. 

5. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английскиесказки: "The 

Smart Bird", "The Wolf and the Sheep". История о том как Санта-Клаус 

готовится к Рождеству и Новому году. 

6. Проект "Let's Write a Fairy Tale!" 

7. Резервные уроки. Систематизация грамматического материала (PastSimple, 

степени сравнения прилагательных) 

8. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые 

занятия, Помощь родителям по дому. Английскиесказки: "IDon'tWantto", 

"WhyDoCatsWashafterDinner?".Вежливыйтелефонныйразговор. Поведение в 

семье и гостях. 

9. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для 

путешествия. Английская сказка: "BabyElephantandHisNewClothes". 

Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за столом. 

Типичный английский завтрак. 

10. Проект "MFM" (Modern Fashion Magazine) for Stars". 

11. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные 
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принадлежности. Школьныеистории "Jason and Becky at School", "The Вest 

Time for Apples". Английская сказка об умении находить общий язык с 

соседями "TheKingandtheCheese". 

12. Проект "Diploma". 

13. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов. 

 

Математика (540ч) 

(1кл. – 132ч., 2кл. – 136ч., 3кл. – 136ч., 4кл. – 136ч.) 

Числа и величины 

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

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений 

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

Арифметические действия 

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

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).  

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

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир (270ч.) 

(1 кл. – 66ч., 2кл. – 68ч., 3 кл. – 68ч., 4 кл. – 68ч.) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
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человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
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своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
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Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 



191 

 

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Основы религиозных культур и светской этики(34ч) 

(4кл. – 34ч) 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) учащихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  

мировых  религиозных  культур», «Основы светской этики». 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. 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 буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийскийсвященный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и 

ценностьжизни.Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. 

Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Творчески 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 исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — 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 
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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. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи ерейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги 

и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. 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 праздники: 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. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 

учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. 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. 

Музыка(135ч) 

(1кл. – 33ч; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 
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кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Изобразительное искусство (135ч) 

(1кл. – 33ч.; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
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искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
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героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Технология (135ч) 

(1кл. – 33ч; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 



197 

 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

                                                           
3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура(405ч) 

(1кл. -99ч; 2кл. – 102ч; 3кл. – 102ч; 4кл. – 102ч) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ 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 еѐ связь с развитием 
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основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ 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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

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 вперѐд 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. 

Лѐгкая 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. 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

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 лѐгкой 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; приѐм 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 вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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 лѐжа, 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, лѐжа; 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 
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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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперѐд (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 двух-трѐх 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. 

2.2.2.2. УМК «Начальная школа XXI века» 

Русский язык (675ч)  

(1 класс – 165ч, 2кл. – 170ч, 3кл. – 170ч, 4 кл. – 170ч.) 
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Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение 

ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 

заданной модели. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги (без стечения согласных). Ударение.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, 

я, в словах с непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. Использование 

алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

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

мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 сочетания чк,чн; 

 перенос слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
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 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определѐнные 

программой); 

 буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имѐн существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных на –ий, -ия, -

ие; 

 буквы о, е в окончаниях имѐн существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

 ·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, 

определенные программой); 

 ·не с глаголами; 

 ·мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

  мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

  мягкий знак на конце наречий; 

  слитное и раздельное написание числительных; 

 ·мягкий знак в именах числительных; 

 ·запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, 

называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между 

словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, 

синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). Работа с 

предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки 

препинания в конце предложения.  
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Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения 

(дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

Состав слова (морфемика) 

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

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование 

согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и 

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Различение однозначных и многозначных слов. Представление о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов и омонимов. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имѐн 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имѐн 

существительных по числам. Изменение имѐн существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Различение собственных и нарицательных имѐн существительных. 
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Наблюдение за одушевлѐнными и неодушевлѐнными именами существительными. 

Словообразование имѐн существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имѐн прилагательных. Словообразование имѐн 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного 

на основе морфологического разбора. 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать 

вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

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

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнѐра при проведении парной и 

групповой работы.  Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

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

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания 
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текста. Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность 

предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование 

текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. 

Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением 

как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи: использование в текстах 

многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и 

фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление 

плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 

 

Литературное чтение (540ч.) 

(1 кл. - 132ч., 2кл. – 136ч., 3 кл. – 136ч., 4кл. – 136ч.) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение 

слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений 

«нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать 

произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 
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Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и 

слышать художес твенное слово. Создание условий для развития 

полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на 

прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 

произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, 

а также различных  произведений (сказок разных  народов, героев народных  

сказок, выявление их  сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, 

их нравственных поз иций.  Понимание отношения автора к героям произведения.  

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение 

описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование 

своего отношения к произведению и героям. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. 

Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, 

осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая 

оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их 

действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление 

отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по  объему текстов. Обучение чтению молча на 

небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших  текстов или 

отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.  

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение 

к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение в  соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 
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средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе –  не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из 

прозы). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 

(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под 

руководством учителя. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в  тексте. Различие простейших 

случаев многозначнос ти, выделение сравнений.  Деление текста на части и составление 

простейшего плана под руководством  учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя.  Пересказ по готовому плану; самостоятельная 

работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли 

текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 

персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 

характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к 

событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ 

содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение 

заданий к тексту. 

Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов 

поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений.  

Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану.  

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение 

рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание 

содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего 

отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других 

народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора 

разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX 

века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, 

о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие.Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 
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скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных 

писателей-классиков, произведения современных детских  писателей. Произведения 

о жизни детей разных  народов и с тран.  Приключенческая детская книга. 

Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: 

книги-справочники, словари.   

Примерная тематика:  

произведения о Родине, о родной природе, о  человеке и его отношении к 

другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре 

и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки,  пословицы, считалки, потешки, былины. 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, детская энциклопедия, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя 

Родины, о труде людей и их отношении к Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни 

детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о 

нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, 

ложь и т.д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем в 1 и 2 классах, по структуре сказки, 

рассказы, басни, былины, сказы, легенды. Стихотворные произведения (наблюдение за 

ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счѐт  повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности 

былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – это промежуточный жанр 

между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности описания 

образов природы в художественной форме, наличие фактической информации. 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных  
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открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях 

и изобретателях.  

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей 

сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), 

былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-

художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и 

темам.  

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), 

зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа.  

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 

земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре).  

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, 

возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям.  

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 

термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, 

умозаключение.  

Очерк – повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе.  

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика.  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 
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быль, бвлина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка. Скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, название произведения (фамилия, имя, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях.  Литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, 

загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

    Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа.  Средства выразительности: логическая пауза, 

темп, ритм. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество.  

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, 

легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-

популярное и научно-художественное произведения.  

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция.  

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола.  

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла.  

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок.  

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку.  

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.  

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с 

героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 
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   Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время ( в группе продлѐнного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или 

на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. Д. 

Проведение литературных игр, конкурсов, уроков-отчѐтов. 

Чтение: работа с информацией.  

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 

материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Работа с книгой.  Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист,  

оглавление, иллюс трация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе,  

элементарные знания о времени написания произведения. 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги.Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). 

Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, 

произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями.  

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации.  

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; аннотация к прочитанному произведению (2-

3 предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, первые опыты в пробе 

пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться 

основными   формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы 

пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т.д.) 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников 

к одной и той же книге; знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-

самоделок, использование красок для передачи своего отношения к героям произведения, 

уроки коллективного творчества по темам чтения; иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об 
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искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять 

о том, как художник понял и передал понимание прочитанного. 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.) переплѐт книг, работа с элементами 

книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках; 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 

отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и 

сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев 

произведений; иметь представление о предусмотренных программой произведений 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и литературы. 

Иностранный язык (английский язык, 204ч.) 

(2кл. – 68ч; 3кл. – 68ч.; 4кл. – 68ч.)  

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык   

Предметное содержание речи  

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, Первое апреля, Масленица. Подарки. 

         Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки, комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке, в 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, дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, 

школа, мир увлечений).  

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, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
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• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• 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. 

 

Иностранный язык (английский язык, 204ч.)  

( 4 кл. – 68ч.) 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  - Обнинск: Титул, 2012 

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 «г» (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 вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 



215 

 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

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 (He 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!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

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), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Содержание предмета 

14. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о 

лягушке-путешественнице "TwoDucksandtheFrog". Сказка о временах года 

"TheDonkey'sFavouriteSeason". Выходной день: пикник 

15. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о 

приключениях английского мальчика "TheBigSecret". 

16. Проект "We'll Visit Fairy Land Next Holidays!" 

17. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад 

"TheGreenGarden". Дикие и домашние животные. Как люди и животные 

помогают друг другу. 

18. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английскиесказки: "The 

Smart Bird", "The Wolf and the Sheep". История о том как Санта-Клаус 
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готовится к Рождеству и Новому году. 

19. Проект "Let's Write a Fairy Tale!" 

20. Резервные уроки. Систематизация грамматического материала (PastSimple, 

степени сравнения прилагательных) 

21. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые 

занятия, Помощь родителям по дому. Английскиесказки: "IDon'tWantto", 

"WhyDoCatsWashafterDinner?".Вежливыйтелефонныйразговор. Поведение в 

семье и гостях. 

22. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для 

путешествия. Английская сказка: "BabyElephantandHisNewClothes". 

Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за столом. 

Типичный английский завтрак. 

23. Проект "MFM" (Modern Fashion Magazine) for Stars". 

24. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Школьныеистории "Jason and Becky at School", "The Вest 

Time for Apples". Английская сказка об умении находить общий язык с 

соседями "TheKingandtheCheese". 

25. Проект "Diploma". 

26. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов. 

 

Математика (540ч) 

(1кл. -132ч; 2кл. – 136ч; 3кл. – 136ч; 4кл. – 136ч) 

Множества предметов.  

Отношения между предметами и между множествами предметов 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

указанным свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, 

меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

           Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше», «меньше», 

«столько же», «поровну» (предметов); «больше», «меньше» (на несколько предметов). 

Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Число и счет 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и 

разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись 

результатов сравнения с использованием знаков >, =,<. 

Римская система записи чисел.  

Сведения из математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Арифметические действия и их свойства  

Сложение, вычитание, умножение и деление, и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, •, :. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  
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Таблица умножения и соответствующие случаи деления. Устные и письменные 

алгоритмы сложения и вычитания.  

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число.  

Деление с остатком.  

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной 

или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и 

вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с 

использованием букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведение; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. 

Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными 

условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих 

букву. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин.  

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, 

пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). 

История возникновения месяцев года.  

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. Точные и приближенные значения величины 

(с недостатком, с избытком).Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближенных значений величины с использованием знака ≈ 

(примеры: АВ ≈5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

Работа с текстовыми задачами  

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом.  

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
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 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше)в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли -продажи, работы, 

движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними 

данными 

(не использующимися при решении). 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Лучи прямая как бесконечные 

плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, 

тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, 

цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. 

Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну 

или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на бумаге в клетку. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

 Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если, то», «неверно, что» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление 

таблиц.  



219 

 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации.  

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

 

Окружающий мир (270ч.) 

(1кл. – 66ч.; 2кл. – 68ч.; 3кл. – 68ч.; 4кл. – 68ч.) 

Человек и природа. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и т.д.) примеры явлений природы, смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времѐн суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Звѐзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположения на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности, равнины, горы, холмы, овраги. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд), использование 

человеком. Водоѐмы родного края. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов в хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 
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жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытия для животных; животные - распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. природные 

сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных, занесѐнные в 

Красную книгу. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека.  Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощи при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожоги),  

обмораживании, перегреве. 

Человек и общество. 

Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек – член общества. Взаимоотношение человека с другими людьми. культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. 

Россия на карте. Государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. характеристика отдельных исторических событий 

связанных с Москвой. Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

разводные мосты через Неву, памятники и др.) , города Золотого кольца России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россия, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Родной край – частица России. Родной город, край: название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. особенности труда 

людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. 

История отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на 

земле. Знакомство с несколькими странами по выбору : название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня – личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 
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каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Основы религиозных культур и светской этики (34ч.) 

(4кл. – 34ч) 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) учащихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  

мировых  религиозных  культур», «Основы светской этики». 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. 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 буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийскийсвященный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и 

ценностьжизни.Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. 

Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Творчески 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 исламской культуры» 
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Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — 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. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи ерейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги 

и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. 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 праздники: 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. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 

учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. 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. 

Музыка(135ч) 

(1кл. – 33ч; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
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природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Изобразительное искусство (135ч) 

(1кл. – 33ч.; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
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условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
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загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

«Изобразительное искусство» (135ч.) 

авторы Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

(1кл. – 33ч; 2кл.- 34ч.; 3кл. – 34ч.; 4кл. – 34ч.) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 

композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приѐмы работы 
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красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных 

материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего 

настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. 

Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной 

плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе 

бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. 

Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием 

цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности и передача их в 

рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его 

выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своѐ 

жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и 

зарисовках. Получение сложных цветов путѐм смешения двух красок. Выполнение 

этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных 

композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном 

пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости 

пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из 

целого куска (глины, пластилина). Передача в объѐме характерных форм игрушек по 

мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми 

формами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. 

Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с 

палитрой и гуашевыми красками. 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации.  

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений.  

Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от 

освещения: солнечно, пасмурно.  

Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. —  

Представление о художественных средствах изображения. Использование в своих 

работах тѐплой и холодной гаммы цвета.  

Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и 

передача в рисунке формы, фактуры , рефлекса.  

Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором 

планах . Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача 

наглядной перспективы.  

Изображение предметов в открытом пространстве. Представление о том, почему у 

каждого народа своѐ природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга 

и др.  

Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по 

представлению и по наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания.  

Работа в разных художественных техниках- графике, живописи, аппликации.  

Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста, и 

нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики. Использование готовых 

геометрических форм для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном 



229 

 

проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной 

деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм.  

Использование выразительных средств декоративно-прикладного искусства. 

Проведение коллективных исследований. Применение в работе равновесия в 

композиции, контраста крупных и мелких форм в объѐме.  

Цветная бумага, аппликация. Конструирование и создание симметричных изделия 

путѐм складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. графики с 

использованием трѐх-четырѐх цветов (передача симметрии, линии, пятна)  

Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам 

былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин.  

Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в 

периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом 

пространстве.  

Передача в работе волшебства сказки. Создание объѐмно-пространственной 

композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение работы эскизов в 

графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование 

несложных форм предметов в технике бумажной пластики.  

Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. 

Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и 

музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-

пространственных композиций — карт достопримечательностей родного села, города, 

местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного — в музыке, художественном слове и народной речи (в графике, цвете или 

форме) .  

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в 

жанровыхсценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия 

природного ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. 

Создание цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. 

Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение 

природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного 

центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в 

зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание 

эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. Передача воздушной 

перспективы графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в 

зависимости от творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной 

графики. Эксперименты с цветом выполнение растяжек, получение новых неожиданных 

цветов.  

Создание плавных переходов цвета. Овладение приѐмами самостоятельного 

составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. 

Сознательный выбор формата, преодоление измельчѐнности изображения. Передача 

смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 

наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по 

представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объѐма 

графическими средствами. Передача форм предмета с помощью штриха. Передача 
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контраста и нюанса в и объѐме (лепка из глины или пластилина). Освоение 

профессиональной лепки. Создание обьѐмно - пространственной ком позиции. Передача 

ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов 

архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три пять человек. Поиск в 

Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание 

эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего 

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных 

графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с 

помощью линий и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: 

горах, степях, пустынях, песках, лесах, озѐрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с 

ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определѐнного 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, 

находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых 

связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, ли-

ний. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Пере-

дача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причѐски, одежды) 

графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, 

настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в 

том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу 

характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача 

симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объѐме 

характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения  

Импровизация в цвете, линии, объѐме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 

ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном 

уголке природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами 

окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе 
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собственных наблюдений. Импровизация па темы контраста и нюанса (сближенные 

цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. 

Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, 

настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 

между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы 

(пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и 

др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в 

школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия 

скульптурных форм. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого 

пространства с использованием больших готовых форм. Конструирование из бумаги и 

создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по мотивам 

литературных произведений. 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. 

Композиционный цент и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 

индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных 

пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной 

графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения путѐм выбора 

формата, материала изображения. Передача содержания художественного произведения в 

графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и 

художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для 

сказочныхпроизведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, 

отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю 

(игровому или кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. 

Использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа 

пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. 

Использование в украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. 

Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в зависимости от 

декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. 

Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача 

равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщѐнность, силуэт.  

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», 

«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в 

технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 

настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции  или книги. Участие в коллективной творческой работе в 

реальной предметно-пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объѐмно-

пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 

«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) 

по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных 

народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 
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Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение 

выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 

предмета. Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по материалам 

народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам 

народных ремѐсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной 

работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, 

графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». 

Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, 

архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная 

оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего 

эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка 

картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства. 

Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия 

«форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по 

впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

Участие в обсуждении тем: «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов в разных странах мира. 

Объяснение понятия: средства художественной выразительности. Сравнение творческих 

манер, «языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета объектов природы 

(растений, птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. Участие 

в обсуждениях на темы: и внесении своих предложений. Передача в словесных образах 

выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об 

особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном, 

драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме, поиск и 

объяснение общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе 

своего отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, 

музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка 

каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по видам и 

жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики 

в народном и декоративно-прикладном искусстве функциональности, практической 

значимости произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи 

архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей 
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творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося 

мастера при создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-

прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, 

проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные 

символы разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных 

композиции с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном 

орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в 

объѐме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 

Технология (135ч/203ч) 

(1кл. – 33ч; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч/68ч; 4кл. – 34ч/68ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3.  Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4.  Практика работы на компьютере. 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
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ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила 

создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); 

гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы; уход 

за инструментами и их хранение. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы — соответствие результата (изделия) предложенному 

образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании 

(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 

разделения труда. Ремѐсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Совре-

менное состояние ремѐсел. Ремесленные профессии, распространѐнные в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения работ во времена 

Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 
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Природа — источник сырья. Природное сырьѐ, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общее представление). 

Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, 

оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (воды, 

ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование человеком силы 

пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений 

в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и еѐ компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 

различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на 

человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в еѐ предотвращении. 
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Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твѐрдость, прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные 

и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приѐмов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приѐмов их обработки. 

Приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), еѐ свойства: гибкость, упругость. 
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Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. 

Их названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем 

с опорой на простейший чертѐж. Экономная рациональная разметка нескольких 

деталей с помощью чертѐжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертѐжных инструментов. Деление окружности и круга на части с 

помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка развѐрток с опорой на простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) 

косой строчкой и еѐ вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 

кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и еѐ вариантами 

(тамбур, петля вприкреп, ѐлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Конструирование и моделирование  

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.  

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 
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текстиля, комбинированных материалов, общее представление. Неподвижное соединение  

деталей. 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объѐмных форм сгибанием. Виды соединения деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе. 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий 

из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или 

эскизу. Биговка. 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения 

прочности конструкций (соединение деталей внахлѐст, с помощью крепѐжных деталей, 

щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX — начала XXI в. Еѐ современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных 

мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)
* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по 

изучаемым темам. 

Демонстрация учителем с участием учащихся  готовых материалов на цифровых 

носителях (CD) по изучаемым темам. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком вбыту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др.. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными 

источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть 

Интернет, видео, DVD). 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 
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дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

Физическая культура(405ч) 

(1кл. -99ч; 2кл. – 102ч; 3кл. – 102ч; 4кл. – 102ч) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ 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 еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ 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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

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 вперѐд 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. 

Лѐгкая 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; подъѐмы; торможение. 

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 лѐгкой 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; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

2.2.2.3. Дидактическая система Л.В. Занкова 

Русский язык (675ч)  

(1 класс – 165ч, 2кл. – 170ч, 3кл. – 170ч, 4 кл. – 170ч.) 

 

Развитие речи 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и 

письменная; разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. Ознакомление с 

историей возникновения речи. 

Устная речь (слушание, говорение) 
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Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: сообщение, беседа, 

обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. Выбор языковых и вне-

языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи: мелодика, логическое ударение, паузы, сила, 

тембр 

голоса, темп речи, мимика, жесты, движения (терминологией пользуется учитель). 

Инсценировки. Адекватное восприятие звучащей речи. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой; особенности общения со знакомыми и 

незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с маленькими детьми. 

Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при вручении и получении 

подарка. Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом. Обсуждение, о чем 

можно просить и о чем нельзя. Инсценировки. Орфоэпические нормы речи (без введения 

понятия). Чистота произношения. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Ориентировка в Азбуке и тетради по письму: обложка, форзацы, страницы, 

иллюстрации, задания, условные знаки. Книги учебные и неучебные: художественные, 

научные, научно-популярные. Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), 

автор (поэт, писатель), персонажи (действующие лица), герои. Сказки. Их возникновение, 

способы сохранения, особенности рассказывания и чтения. Русские народные сказки и 

сказки других народов мира. Авторские сказки. Понимание текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Представление о разнообразии жанров: 

сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка, скороговорка, чистоговорка, 

 поговорка, считалка, дразнилка, закличка и пр. Доказательства выбора отгадки, 

заучивание наизусть стихотворных текстов. Составление небольших рассказов 

повествовательного типа с опорой на рисунок (рисунки), по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Фонетика 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сравнение значения слов при 

наращивании или сокращении фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, при 

перемещении ударения. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких парных и непарных, звонких и глухих парных и 

непарных, шипящих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие звуков (ъ, 

ь). Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков буквами. Нахождение 

случаев расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибкоопасные места при 

записи слова. Буквы гласных как показатели твердости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Непарные твердые согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, 

щ). Звонкие и глухие непарные согласные звуки. Ознакомление с клавиатурным письмом. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение 

Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с учетом 

мен звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение слов с переносом. Чтение 

вслух, жужжащее чтение. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

прозаических и стихотворных текстов. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Упражнение психофизиологических функций, 

необходимых для чтения: усвоение правильного дыхания, составление целого (фигур, 

рисунков) из данных элементов, составление печатных и письменных букв по элементу, 

выделение печатных и письменных букв из буквенного ребуса, восстановление слов с 

пропущенными буквами, составление слов из букв и слогов, вычеркивание из текста 

заданной буквы, «чтение» пиктограмм, схем слов и предложений, узнавание голосов 

детей, актеров, работа со схемами, планами и пр. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания слов, 

предложений, текстов, записанных письменным и печатным шрифтом. Освоение 

позиционного (с ориентацией на следующую букву) способа письма. Письмо под 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. Ознакомление с клавиатурным письмом. Упражнение 

психофизиологических функций, необходимых для списывания и письма под диктовку: 

упражнения руки, штриховка, раскраска заданных контуров, срисовывание рисунков, 

узоров, полуовалов, волнистых линий, графический диктант, прохлопывание и 

проговаривание ритма, определение рифмы, нахождение рифмующихся слов,составление 

схем слов и предложений под диктовку и пр. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение 

Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение названия 

нарисованного предмета со схемой слова. Наблюдение единства в слове звучания и 

значения. Практическое ознакомление с этимологией (на примере мотивированных 

названий). Представление о многозначных словах. Классификация и объединение в 

группу слов по лексическому значению. Различение предложения и слова. Соотношение 

нарисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Наблюдение смысловой и 

интонационной законченности предложений при сравнении со словом. Сравнение 

предложений, различающихся по цели высказывания (варианты интонации конца 

предложения –соответствующие знаки в письменной речи). Ознакомление с оформлением 

предложения: большая буква в начале предложения, знаки(.?!) в конце. Объединение слов 

в предложения, выделение предложения из текста. Сравнение смысла предложений при 
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изменении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации 

(логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. Составление (самостоятельно и 

под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся союзы и предлоги, слова, 

требующие написания с большой буквы). Составление предложений с опорой на схему, 

их многовариантность. 

Орфография 

Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в слове. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

_ раздельное написание слов; 

_ написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением); 

_ прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах людей и кличках 

животных; 

_ перенос слов по слогам без стечения согласных; 

_ знаки препинания(.?!) в конце предложения. 

 Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, 

опорным словам и плану. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (рассуждение, описание, 

повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном 

(подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо по 

памяти в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, и т.п.). 

Система языка 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения 

произношения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. 
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Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой 

структуры слова и его значения. 

Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики 

звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый -мягкий, 

парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной 

характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая 

функция ударения. Ударные и безударные слоги. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных 

звуков буквами я, ю, е, ѐ, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции 

йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. 

Фонетическая транскрипция. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

«стол», «конь»; в словах с буквами е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Отличие предлога от приставки. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение 

распознавать в речи имена собственные. Различение имен существительных 

одушевленных и неодушевленных. Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам. 
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Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и 

порядковые числительные. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

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

- сочетания чк, чн, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в конце слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- разделительные ъ и ь; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

.мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, 

повествование). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной 

мысли или темы текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части 

текста. Понимание развития главной "мысли от абзаца к абзацу. Восстановление 

деформированного текста. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 
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заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, 

фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения. 

 

Литературное чтение (540ч.) 

(1 кл. - 132ч., 2кл. – 136ч., 3 кл. – 136ч., 4кл. – 136ч.) 

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащую речь (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

 Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей.  

Говорение (культура речевого общения).  

Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее формирование навыков 

свободного высказывания в устной форме. Осознание диалога как вида речи. Умение в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения) в рассказе (описание, повествование). Устное сочинение 

как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ на заданную тему. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, системы героев). Использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (описание), 

рассказе на заданную тему. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
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ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. 

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

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 
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установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей научно-популярных текстов. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании).  

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, 

легенд (по отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Литература - вид искусства. Литература в ряду других видов искусства: живопись, 

музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства от науки. Отличие 

литературы от других видов искусства. Общность разных видов искусства. 

Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета, развития действия, 

выражение авторского отношения к описываемым событиям, использование худо-

жественных приемов для создания образа в художественном тексте). 

Как создается литература. Кто такой писатель. Зачем пишет писатель. О чем и как 

говорит литература. Представление о теме литературного произведения. Выражение 

словом красоты мира, разнообразия чувств, опыта человека. 

Изображение окружающего мира. Пейзаж в литературе. Изображение животного 

мира. Сочинение устных и письменных зарисовок на тему мира природы. Природа и 

человек. Образ человека, характер человека. Событие как предмет внимания писателя. 

Чувства, переживания и их изображение. Авторский взгляд, новый аспект видения, 

понятие о точке зрения автора. Художественный вымысел и его смысл. 

Как читает читатель. Всегда ли читатель правильно понимает прочитанное. Как 

глубже и точнее понять, что хотел выразить писатель. Собственное изображение словом. 

Зарисовки с натуры, изображение реальности. Фантазия на основе реальности. 

Устное народное творчество 

Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, прибаутка, 

небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговорка. Педагогическое мастерство 
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народа, мудрость, смекалка, юмор. Выразительные средства малых жанров фольклора. 

Наблюдение за ритмом. Загадка. Практическое освоение приема сравнения, олице-

творения, метафоры (без термина) на примере загадки. Сочинение потешек, прибауток, 

небылиц, считалок, загадок, скороговорок, частушек. 

Сказка о животных. Герои-животные, характерные для русских народных сказок. 

Традиционные характеры героев-животных. 

Волшебная сказка. Особенности сказочного жанра. Характерные герои сказок. Вы-

разительные средства в описании положительных и отрицательных персонажей: по-

стоянные эпитеты, особенности описания внешности, речи. Нравственные ценности в 

народной сказке. За что вознаграждается герой, а за что наказывается. Два мира 

волшебной сказки. Волшебные помощники, волшебные предметы, чудеса. Магия числа и 

цвета. Некоторые черты древнего восприятия мира, которые отразились в волшебной 

сказке (возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). 

Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной сказки. 

Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки, 

кульминации, развязки. Стиль повествования. «Бродячие сюжеты» в сказках народов 

мира. 

Бытовая сказка. Герои бытовой сказки - люди и животные. Сюжеты древних 

бытовых сказок (конфликт или дружба между человеком и животным). 

Авторская литература 

Литература и фольклор. Использование авторской поэзией жанровых и компози-

ционных особенностей народной поэзии. Волшебная авторская сказка и ее связь с народ-

ной сказкой. Сказка в стихах. Использование сюжетов народных сказок. Использование 

композиционных особенностей народной сказки (троекратные повторы, цепочка 

событий), особого ритма, характерного для народного творчества (повтор речевых кон-

струкций и слов), сюжетных линий, характерных для народных волшебных сказок. Дна 

мира: земной и волшебный; волшебный помощник, волшебный цвет и волшебное число. 

Неповторимая красота авторского языка. 

Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: волшебной сказки и 

рассказа. Авторское отношение к происходящему, внимание к внутреннему миру героя, 

современные нравственные проблемы. 

Художественная, научно-популярная, научная литература. Жанры художествен-

ной литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии и прозы. Средства 

выражения авторского отношения в художественной литературе. Заглавие и его смысл. 

Герои произведения, их имена и портреты. Характеры героев, выраженные через их 

поступки и речь. 

Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простейшими видами 

тропов: сравнение, эпитет, гипербола, литота, антитеза, олицетворение. Наблюдение за 

неточными рифмами. Наблюдение за ритмом как чередованием ударных и безударных 

слогов. 

Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых собы-

тий, достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность 

вымысла. Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. 
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Роль названия и композиции рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их 

портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. 

Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помога-

ющем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений. 

Способность поэзии выражать разнообразные чувства и эмоции. Способность поэ-

зии выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, дружбы, взаи-

мопонимания, любви. Способность поэзии создавать фантастические и юмористические 

образы. Поэтическое мировосприятие, выраженное в прозе. 

Практическое освоение художественных приемов: сравнение, эпитет (определение), 

гипербола (преувеличение), литота, контр. 

Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни древ-

него человека, помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные пред-

ставления в мифе как основной способ структурировать мир, «двоемирие». Разделение на 

зоны пространства (верхний, средний, нижний мир) и времени (сезоны, возрастные 

периоды). Представления о Мировом дереве, связующем миры. Представления о 

тотемных животных и растениях как прародителях человека. Устойчивая символика числа 

и цвета. Миф как способ поддержания существующего природного порядка с помощью 

обряда и магического текста. Синтез искусств в обряде, синкретическое искусство 

древности. Международные мифологические сюжеты. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Функ-

циональная особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. Магическое 

воздействие на мир в обряде. Загадка как древний способ шифровать и запоминать 

важнейшие сведения о природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) природу. 

Изначальный магический смысл считалки. Назначение и особенности пословиц, 

поговорок, побасенок. Нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы 

вынесения нравственной оценки. Представление об антитезе. Пословицы других народов. 

Смысловые параллели при разном языковом оформлении. Выражение мудрости и 

жизненного опыта народа. Положительный и негативный смысл пословиц и поговорок. 

Наблюдение за монологом и диалогом в разных жанрах. Сочинение рассказов к 

выбранным пословицам. 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных пра-

вил и отношений. Общие черты фольклора разных народов. Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитие представлений о народной и 

авторской сказке. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. 

Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (уход героя из 

дома, сказочная дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над 

волшебным миром как восстановление порядка и справедливости). 

Любимые народные сказки. Придумывание варианта или продолжения к сказке. 

Изменение конца сказки в соответствии с собственным видением. 
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Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности 

внешнего вида и повадки животных. Исторический и жизненный опыт народа в сказке. 

Откуда в сказке магия. Волшебные числа. Волшебные помощники. Следы обряда и 

мотивы мифа в сказке. Отражение взглядов на мир и общество. Докучные сказки - игра с 

застывшими правилами сказки. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде 

итоговой морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как ми-

фологическая фигура и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование 

сходных сюжетов, сходство смысла, структуры, сходство и различие композиций. Со-

чинение басни в прозе. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение 

нового смысла. Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной 

литературы. Авторские «объяснительные» сказки. Средства выражения авторского 

отношения к изображаемому в сказке. Авторская оценка героя. 

Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству 

ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и 

силы любви (в авторской сказке). Общие мотивы в сказках разных народов. 

Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с расска-

зом: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность дей-

ствия во времени, реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие 

сказочную повесть со сказкой: сосуществование реального и волшебного мира, прев-

ращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и вол-

шебные слова. Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, 

развитие характера во времени. Сюжет (завязка, кульминация и развязка) в объемном 

литературном произведении, определение средств художественной выразительности. 

Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности ха-

рактера и мир чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). 

Способы выражения авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и 

эмоциональных реакций героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. 

Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление средств 

художественной выразительности. 

Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира 

автора в стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное 

развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств 

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (определения), 

контраста, звукописи, гиперболы и повтора.  

Иностранный язык (английский язык, 204ч.)  

(2 кл. – 68ч., 3кл. – 68ч., 4 кл. – 68ч.) 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык   

Предметное содержание речи  

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 
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магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество, Первое апреля, Масленица. Подарки. 

         Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки, комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке, в 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, дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, 

школа, мир увлечений).  

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, 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 при помощи средств телекоммуникации; 

• 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.). 
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В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

короткое личное письмо. 

 

 

Иностранный язык (английский язык, 204ч.)  

( 4 кл. – 68ч.) 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  - Обнинск: Титул, 2012 

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 «г» (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 вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

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 (He 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!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
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Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

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), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Содержание предмета 

27. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о 

лягушке-путешественнице "TwoDucksandtheFrog". Сказка о временах года 

"TheDonkey'sFavouriteSeason". Выходной день: пикник 

28. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о 

приключениях английского мальчика "TheBigSecret". 

29. Проект "We'll Visit Fairy Land Next Holidays!" 

30. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад 

"TheGreenGarden". Дикие и домашние животные. Как люди и животные 

помогают друг другу. 

31. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английскиесказки: "The 

Smart Bird", "The Wolf and the Sheep". История о том как Санта-Клаус 

готовится к Рождеству и Новому году. 

32. Проект "Let's Write a Fairy Tale!" 

33. Резервные уроки. Систематизация грамматического материала (PastSimple, 

степени сравнения прилагательных) 

34. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые 

занятия, Помощь родителям по дому. Английскиесказки: "IDon'tWantto", 

"WhyDoCatsWashafterDinner?".Вежливыйтелефонныйразговор. Поведение в 

семье и гостях. 

35. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для 

путешествия. Английская сказка: "BabyElephantandHisNewClothes". 

Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за столом. 

Типичный английский завтрак. 

36. Проект "MFM" (Modern Fashion Magazine) for Stars". 

37. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Школьныеистории "Jason and Becky at School", "The Вest 

Time for Apples". Английская сказка об умении находить общий язык с 

соседями "TheKingandtheCheese". 

38. Проект "Diploma". 

39. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 
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сверстников: сказки, песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов. 

Математика (540ч) 

(1кл. – 132ч., 2кл. – 136ч., 3кл. – 136ч., 4кл. – 136ч.) 

Введение в математику: сравнение предметов, формирование 

пространственных отношений (в течение первой учебной четверти) 

Выделение различных признаков сравнения объектов, преобразование заданных 

объектов по одному или нескольким признакам. 

Рассмотрение различных параметров сравнения объектов (высокий - низкий, выше - 

ниже,  широкий - узкий, шире - уже,  далекий - близкий, дальше - ближе,  тяжелый -  

легкий,  тяжелее -  легче и т.д.). Относительность проводимых сравнений. 

Числа  

Однозначные числа 

Сравнение количества предметов в группах. 

Рассмотрение параметров абсолютного (много - мало) и относительного (больше - 

меньше) сравнения. Число как инвариантная характеристика количества элементов 

группы. Счет предметов. Цифры как знаки, используемые для записи чисел. 

Установление отношений «больше», «меньше», «равно» между числами, знаки, 

используемые для обозначения этих отношений (>, <, =). 

Знакомство с простейшими способами упорядочивания в математике: расположение 

в порядке возрастания или в порядке убывания. 

Знакомство с натуральным рядом чисел в пределах однозначных чисел; основные 

свойства натурального ряда. 

Число «нуль», его запись и место среди других однозначных чисел. 

Двузначные числа 

Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел. 

Чтение и запись двузначных чисел первых четырех десятков. Сравнение изученных 

чисел. Устная и письменная нумерация в пределах изученных чисел. 

Числа и величины  

Двузначные числа 

Завершение изучения устной и письмен-нон нумерации двузначных чисел. Форми-

рование представления о закономерностях образования количественных числительных, 

обозначающих многозначные числа. 

Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их место в записи 

чисел. 

Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения на-

туральных чисел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Трехзначные числа 

Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни 

при использовании разных единиц счета. 

Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен. 

Чтение и запись трехзначных чисел. Устная и письменная нумерация изученных 

чисел. 

Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения 

за образованием названий двузначных и трехзначных чисел. 



257 

 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. 

Разряды и классы. Завершение изучения устной и письменной нумерации 

трехзначных чисел. Образование новой единицы счета- тысячи. Разные способы 

образования этой единицы счета. Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Чтение и 

запись получившихся чисел. Разряд тысяч и его место в записи чисел. 

Устная и письменная нумерация в пределах разряда единиц тысяч.  

Образование следующих единиц счета- десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими 

единицами. Запись получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место 

в записи числа. Разряды и классы. Классы единиц и тысяч. Таблица разрядов и классов. 

Представление изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип 

образования количественных числительных в пределах изученных чисел. Сравнение и 

упорядочивание чисел классов тысяч и единиц 

Числовой (координатный) луч. Понятие о координатном луче, единичный отрезок, 

определение положения натурального числа на числовом луче. Определение точек 

числового луча, соответствующих данным натуральным числам и обратная операция. 

Класс миллионов 

Чтение и запись чисел от 0 до 1000 000. Представление чисел  в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

 Сравнение и упорядочение чисел от 0 до 1000 000. Устная и письменная нумерация  

в пределах класса миллионов. 

Общий принцип образования классов. 

Точные и приближенные значения чисел 

Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счѐте и 

измерении величин. Источники возникновения точных и приближенных значений чисел. 

Приближенные значения чисел, получаемые в результате округления с заданной 

точностью. Правило округления чисел (в свободном изложении), его использование в 

практической деятельности. Особые случаи округления.  

Положительные и отрицательные числа 

Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких 

значений с помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (-).  

Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой. 

Расположение на ней положительных и отрицательных чисел. Сравнение этих чисел по их 

расположению на координатной прямой.  

Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, 

определение координат заданных на ней точек. Противоположные числа и их 

расположение на координатной прямой. 

Римская письменная нумерация 

Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значения этих цифр. 

Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при различном 

расположении цифр. 

Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими цифрами и 

обратно. 
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Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной системой 

записи. Выявление преимуществ позиционной системы. 

Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации (например, древ-

нерусской) .Сравнение такой системы с современной и римской системами нумерации. 

Продолжение изучения римской письменной нумерации, знакомство с цифрами L, 

C, D, M. Запись чисел с помощью всех изученных знаков. Сравнение римской и 

современной письменных нумераций (продолжение). 

Дробные числа. Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, 

дроби вокруг нас. Понятие о дроби как части целого, запись дробных чисел. Числитель и 

знаменатель дроби, их математический смысл с точки зрения рассматриваемой 

интерпретации дробных чисел. Сравнение дробей с одинаковыми и разными числителями. 

Расположение дробных чисел на числовом луче. Нахождение части от числа и числа по 

его доле. 

Величины 

Знакомство с понятием массы. Сравнение массы предметов без ее измерения. 

Использование произвольных мерок для определения массы. 

Общепринятая мера массы - килограмм. 

Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие. 

Понятие о вместимости. Установление вместимости с помощью произвольных ме-

рок. 

Общепринятая единица измерения вместимости - литр. 

Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения времени, как сутки и 

год. 

Единицы измерения времени - минута, час. 

Соотношения: 1 сутки = 24 часа, 1 час = 60 минут. 

Прибор для измерения времени - часы. Многообразие часов. 

Различные способы называния одного и того же времени (например, 9 часов 15 ми-

нут, 15 минут десятого и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.). 

Единица измерения времени - неделя. 

Соотношение: 1 неделя = 7 суток. 

Знакомство с календарем. Изменяющиеся единицы измерения времени - месяц, год. 

 Скорость движения. Единицы измерения скорости: см/мин, км/ч, м/мин. Единицы 

измерения массы- грамм(г), центнер (ц), тонна (т). Соотношение между единицами 

измерения массы: 1 кг = 1000г, 1ц =100кг, 1т = 10ц=1000кг. Сравнение и упорядочивание 

однородных величин.  

Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), еѐ связь с 

десятичной системой счисления. 

Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие. 

Арифметические действия  

Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины: сумма, значение 

суммы, слагаемые. 

Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием, 

движением по натуральному ряду. 

Состав чисел первого и второго  
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Составление таблицы сложения на основе получения чисел с помощью двух 

однозначных натуральных слагаемых. 

Сложение с нулем. 

Представление о действии вычитания. Знак вычитания (–). Термины, связанные с 

вычитанием: разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое. 

Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, 

отсчитыванием по единице, движением по натуральному ряду. 

Связь между действиями сложения и вычитания.  

Вычитание нуля из натурального числа. 

Знакомство с сочетательным свойством сложения. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков.  

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений. 

Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства. 

Сложение и вычитание 

Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении двузначных 

чисел. 

Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и 

суммы из суммы. 

Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями 

алгоритмов выполнения этих операций: поразрядность их выполнения, использование 

таблицы сложения при выполнении действий в любом разряде. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих опе-

раций, постепенное сокращение записи, выполнение действий столбиком. 

Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. 

Установление иерархии трудности этих случаев. 

Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов. 

Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел.    Обобщение 

знаний о свойствах выполнения действий, их формулировка и краткая обобщенная запись.  

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения этих 

операций.  

Сложение и вычитание величин различными способами.  

Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при 

изменении одного/двух компонентов этих действий.  

Умножение и деление 

Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. 

Знак умножения (•). 

Термины, связанные с действием умножения: произведение, значение произведения, 

множители. Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи этого 

действия со сложением. 

Составление таблицы умножения. 

Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения табли-

цы умножения. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и 

на нуль. 
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Деление как действие, обратное; умножению. Знак деления (:). 

Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, 

делитель. 

Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления. 

Особые случаи деления - деление на единицу и деление нуля на натуральное число. 

Невозможность деления на нуль. 

Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько 

раз. 

Кратное сравнение чисел. Распределительное свойство умножения относительно 

сложения. Его формулировка и запись в общем виде (буквенная запись). 

 Деление суммы на число ( когда каждое слагаемое делится без остатка на делитель). 

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений. 

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел.  

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и 

деления на однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и 

делимого при выполнении этих действий. 

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и 

нечетных чисел. 

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное 

число без остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. 

Наименьший и наибольший из возможных остатков. 

Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число 

одинаковые остатки. 

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. 

Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку.   

Различные способы внетабличного деления на однозначное число: разбиением 

делимого на удобные слагаемые и на основе деления с остатком. 

Выполнение внетабличного умножения и деления с строку и в столбик. Знаки 

умножения и деления, используемые при выполнении этих действий в столбик. 

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции. 

Нахождение значений сложных выражений со скобками и без них, содержащих 3-5 

действий. Нахождение неизвестных компонентов действия в неравенствах с помощью 

решения соответствующих уравнений.  

Нахождение неизвестных компонентов действия в уравнениях на основе 

использования свойств равенств и взаимосвязи между компонентами действия. 

Выражения с одной переменной, определение значений выражений при заданных 

значениях переменной. 

Построение математических выражений с помощью словосочетания «для того, 

чтобы…, надо…». 

Умножение и деление многозначного числа на многозначное число (в основном 

рассматриваются случаи умножения и деления на двузначные и трехзначные числа).  

Осознание общего алгоритма выполнения каждой из этих операций. 

 Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись в 

общем виде. Осознание их решающей роли в выполнении умножения и деления.  
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Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения 

вычислений. 

Умножение и деление величин на натуральное число различными способами.  

Деление величины на величину.  

Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при 

изменении одного и двух компонентов. 

Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. 

Определение значений выражений при заданных значениях переменных.  

Свойства равенств и их использование для решения уравнений.  

Уравнения, содержащие переменную в обеих частях 

Сложные выражения 

Классификация выражений, содержащих более одного действия. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного 

действия одной ступени. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия 

разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия 

одной или разных ступеней. 

Элементы алгебры 

Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении 

уравнения. Корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов действия (сложения, вычитания, умножения 

и деления) различными способами (подбором, движением по натуральному ряду, с 

помощью таблиц сложения и вычитания, на основе связи между действиями). 

Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных свойств действий. 

Работа с текстовыми задачами  

Составление рассказов математического содержания по рисунку. 

Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, 

включающего математические отношения. 

Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для 

завершения предложенного сюжета. 

Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. 

Отличие задачи от математического рассказа. Решение простых задач на сложение и 

вычитание, в том числе задач, содержащих отношения «больше на …», «меньше на …». 

Запись задачи в виде схемы. Составление, 

 дополнение, изменение текстов задач по рисункам, схемам, незавершенным 

текстам, выполненным решениям. 

Отличительные признаки задачи. 

Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и иско-

мого (искомых). Установление связей между ними. 

Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу. 

Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное расположение 

условия и вопроса, формулировка вопроса вопросительным или побудительным 

предложением). 
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Таблица, чертеж, схема, рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы 

краткой записи в зависимости от особенностей задачи. 

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. 

Составление всех возможных обратных задач к данной и их решение или определение 

причины невозможности выполнить решение. 

Задачи с недостаточными данными. Различные способы их преобразования в задачу 

с полным набором данных (дополнение условия задачи недостаточными данными, 

изменение вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов). 

Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с 

необходимым и достаточным количеством данных.  

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому 

содержанию.  

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями 

таких задач.  

Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы 

движения одного тела ( скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, 

время, объем работы).  

Оформление решения задач сложным выражением. Решение задач, содержащих 

часть целого. 

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его доли. 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение. 

Сравнение задач, различных по сюжету, но сходных по характеру математических 

отношений, в них заложенных. Классификация задач по этому признаку.  

Преобразование задач в более простые или более сложные. 

 Решение задач алгебраическим способом. Оформление такого решения.  

Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задачи.  

Решение задач на движение двух тел ( в одном направлении, в разных 

направлениях). 

 

Простые и составные задачи.  

Решение задач, содержащих отношения «больше в ...», «меньше в ...»; задач на 

расчет стоимости (цена, количество, стоимость); задач на нахождение промежутка 

времени (начало, конец, продолжительность события). Преобразование составной задачи 

в простую и простой в составную с помощью изменения вопроса или условия. 

Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление 

логических схем рассуждений. 

Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление взаи-

мосвязи между обратными задачами, составление задач, обратных данной. Зависимость 

между количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач. 

Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее мате-

матического смысла. 

Использование условных знаков в краткой записи задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры  
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: «слева», 

«справа», «вверху», «внизу», «над», «под», «перед»,«за», «посередине», «между», а также 

их сочетания (например, «вверху слева» и т.д.). 

Осознание относительности расположения предметов в зависимости от положения 

наблюдателя. 

Линии и точки. Их взаимное расположение. 

Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная. 

Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. Построение прямых, лучей и 

отрезков с помощью чертежной линейки (без делений). Обозначение прямых, лучей и 

отрезков буквами латинского алфавита. 

Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и 

непересекающиеся прямые, лучи и отрезки. 

Первое представление об угле как о фигуре, образованной двумя лучами, 

выходящими из одной точки. Знак, обозначающий угол при письме. 

Прямой, острый и тупой углы. Установление вида угла с помощью угольника. 

Построение углов. Их обозначение буквами латинского алфавита. 

Замкнутые и незамкнутые линии. Взаимное расположение различных линий с 

точками, прямыми, лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике. 

Классификация многоугольников по числу 

углов. Простейший многоугольник - треугольник. Выделение среди 

четырехугольников прямоугольника, среди прямоугольников -  квадрата. 

Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного периода. 

Сравнение пространственных предметов по форме. Выделение предметов, похожих 

на куб, шар. 

Геометрические фигуры  

Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоуголь-

ные. 

Классификация треугольников по соотношению сторон: разносторонние, равнобед-

ренные и равносторонние. 

Многоугольники с равными сторонами. 

Пространственные тела: цилиндр, конус, призма, пирамида. Установление сходств и 

различий между телами разных наименований и одного наименования. 

Знакомство с терминами: грань, основание, ребро, вершина пространственного тела. 

Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности. Радиус 

окружности. Свойство радиусов окружности. Построение окружностей с помощью 

циркуля.  

Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне 

окружности). 

Окружность и круг, связь между ними.  

 Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для изображения 

данного объекта. Определение масштаба, в котором изображен объект. Определение 

истинных размеров объекта по его изображению и данному масштабу.  

 Продолжение знакомства с объемными телами: шаром, цилиндром, конусом, 

призмой и пирамидой. Установление сходства и различий между ними как внутри 
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каждого вида, так и между видами этих тел.  Частный случай четырехугольной призмы – 

прямоугольный параллелепипед. 

 Знакомство с различными способами изображения объемных тел на плоскости.  

Геометрические величины  

Длина отрезка. Сравнение длин отрезков или их моделей визуально или практически 

(приложением, наложением). 

Понятие мерки. Сравнение длин отрезков с помощью произвольно выбранных 

мерок. 

Числовое выражение длины отрезка в зависимости от выбранной мерки. 

Знакомство с общепринятыми единицами измерения длины: сантиметром (см), 

дециметром (дм) и метром (м). 

Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. 

Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, 

складным метром, рулеткой и др. 

Измерение длины отрезков с помощь одной или двух общепринятых единиц 

измерения длины (например, 16 см и 1 дм 6 см). 

Построение отрезков заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Нахождение длины незамкнутой ломаной линии. 

Понятие о периметре. Нахождение периметра произвольного многоугольника. 

Нахождение периметров многоугольников с равными сторонами разными спосо-

бами. 

Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением).  

Сравнение углов с помощью произвольно выбранных мерок.  

Знакомство с общепринятой мерой измерения углов – градусом и его обозначение. 

Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для 

выполнения измерений и для построения углов заданной величины. 

Единица измерения длины _ километр (км). Соотношения между единицами длины 1 

м = 1000 мм, 1 км = 1000 м. 

Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями 

(на глаз, наложением). 

Выбор произвольных мерок для измерения площадей. Измерение площадей 

произвольными мерками. 

Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с 

произвольной сеткой. 

Знакомство с общепринятыми мерами площади: квадратным миллиметром (мм
2
), 

квадратным сантиметром (см
2
), квадратным дециметром (дм

2
), квадратным метром (м

2
), 

квадратным километром (км
2
); их связь с мерами длины. 

Соотношения: 1 см
2
 = 100 мм

2
, 1 дм

2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 =100 дм

2
. 

Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой S = a . b), 

различными способами: разбиением на квадраты, при помощи палетки, по длине и 

ширине. 

Нахождение площади фигуры различными способами: разбиением на 

прямоугольники, дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей 

фигуры. 
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Свойства диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных 

прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные 

треугольники. 

Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные треугольники. 

Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным 

основаниям. 

Работа с информацией   

Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, 

полученной по рисункам. 

Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с 

установленной закономерностью. 

Изменение объекта в соответствии с информацией, содержащейся в схеме. 

Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая инструкция). 

Установление истинности утверждений. Понимание текстов с использованием 

логических связок и слов «и», «или», «не», «каждый», «все», «некоторые». 

Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их 

чтение. Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в 

ходе практической работы. Упорядочивание полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логической связки «если ... , то ...». 

Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». 

Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интерпретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной диаграммы. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоя-

тельное составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации. 

Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, линейной 

диаграммы. 

Чтение готовых таблиц, использование их данных для составления чисел (таблица 

разрядов и классов), выполнение действий, формулирование выводов.  

Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в 

соответствии с закономерностью (деление с остатком). Решение логических задач с 

помощью составления и заполнения таблицы. Соотнесение данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. Определение цены деления шкалы столбчатой диаграммы на основе данных 

задачи. 

Дополнение столбчатой и линейной диаграмм, использование данных для решения 

текстовых задач.  

Чтение готовой круговой диаграммы. Чтение, дополнение, проверка простых 

алгоритмов. Составление простых алгоритмов по схеме (деление с остатком, деление 

многозначного числа  на однозначное число и др.)  

 Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», 

«или», «не», «если…, то…», «верно/неверно, что..», «каждый», «все», «некоторые»). 

Сбор и представлении информации, связанной со счѐтом, измерением величин, 

наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации. 

Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы. Выявление соотношений 

между значениями величин в таблице. Заполнение таблицы по тексту, текста по таблице. 
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Чтение столбчатой и круговой диаграмм. Построение простейших столбчатых 

диаграмм. 

Составление, запись, выполнение простого алгоритма. Составление конечной 

последовательности чисел. 

Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем. 

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов (и, 

или, не, если…, то…,  верно/неверно, что…). 

Проверка истинности утверждений. 

 

Окружающий мир (270ч) 

(1кл. – 66ч; 2кл. – 68ч;3кл. – 68ч; 4кл. – 68ч.) 

Окружающий  мир: природа, общество, труд.  

Родной город, страна – Россия, столица – Москва. Школа. Правила поведения и 

культура общения с одноклассниками и учителями, работниками в школе. Занятия 

родителей. Маршрут от дома к школе,правила поведения на дороге. 

Природа осенью. Природа – источник познания. 

Природа. 

 Космос. Звѐзды, планеты. Солнце – звезда. Земля как планета. Луна – спутник 

Земли. Свет, тепло, вода, воздух – условия, необходимые для жизни на Земле. 

Разнообразие природы Земли, еѐ изменчивость (на примере России). Неживая, живая 

природа. Представление о признаках живой природы (дыхание, питание, рост, 

размножение).Растения, части (органы) растения. Деревья, кустарники, травы. Животные. 

Разнообразие растений и животных. 

Природа и человек. Красота природы, народные праздники. 

Планета Земля. 

 Ознакомление с глобусом – моделью Земли. Экватор, Северное и Южное 

полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле. 

Становление человека. 

Общее представление  об истории людей. Древнейшие люди – собиратели растений. 

Человек  - охотник. Кочевники и земледельцы. Окультуривание растений и 

одомашнивание животных. 

Кто  такие  «Мы» 

Современное человечество. Его разнообразие по возрасту, по характеру  труда, по 

национальностям. Семья. Родословная. Происхождение имѐн и фамилий. Совместный 

труд и отдых. Особенности жизни людей  в разных природных условиях, в разных 

государствах. 

Страна, где мы живѐм. Местоположение на глобусе и карте. Москва – столица 

России. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, в театре, в 

транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и 

окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила пользования транспортом и дорожного 

движения. 

Представление о положительных и отрицательных последствиях  деятельности 

человека для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. Правила здорового 
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образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры, искусство, 

спорт, путешествия. Как осуществляются связи между людьми на планете: почта, 

транспорт, телефон, радио, телевизор. 

Общий взгляд на Землю.  

Материки и океаны Земли. Россия – самое большое государство мира. Москва – 

столица.   

Россия – родина космонавтики.  Практическая работа. 

Как изучают окружающий мир.  

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы 

чувств здоровыми. Источники информации об окружающем мире: наблюдение, 

измерение, опыт, книги. Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. 

Правила организации учебного труда дома и в школе. Тела и вещества, явления природы. 

Три состояния вещества в природе – твѐрдое, жидкое, газообразное, их основные 

свойства. Экология – наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей 

средой.    Практические работы. 

Космос и Земля.  

Звѐзды. Солнце – звезда. Планеты. Луна – спутник Земли. Форма Земли. Вращение 

Земли вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Область жизни на Земле. 

Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. 

Горизонт, стороны горизонта. Компас. Представление о глобусе и географической карте. 

Основные формы земной поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы 

земной поверхности, свойственные родному краю.   

Взаимодействие сил природы.  

Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времѐн года. Вода. Вода на 

Земле. Водоѐмы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоѐмы искусственные: 

пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного поведения на водоѐмах. Три 

состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лѐд. Свойства воды. Вода – растворитель. 

Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода – одно из условий жизни на Земле. Вода 

в быту человека.   Воздух. Его состав и свойства. Что такое ветер. Значение воздуха. 

Явления природы. Круговорот воды в природе.  Стихийные бедствия на Земле. Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях. Изменение поверхности Земли под воздействием 

Солнца, воды, ветра и деятельности человека. Охрана суши, воды и воздуха  от 

загрязнения вредными веществами.  

Живая  природа. 

Царства живой природы: растения, животные, грибы, бактерии. Признаки живых 

организмов: дыхание, питание, рост, движение, размножение.  Многообразие растений и 

их роль в жизни человека. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Овощи и фрукты. 

Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. Условия, необходимые для 

жизни растений. Ядовитые растения. 

Животные. Представление о классах животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие; разнообразие животных.  Дикие и домашние  

животные. Правила поведения с домашними животными. 

 Грибы – съедобные и ядовитые, их разнообразие.     Бактерии, их роль в жизни 

живой природы  и человека. Гигиена тела и жилища.  
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Сохранение редких растений, животных, грибов. Красная книга.  Красота и 

разнообразие природы России.   

Природные условия Земли. 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). Погода. 

Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные осадки, 

наличие  облаков. Народные приметы погоды. Представление о климате. 

Почва. Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой 

природой и между собой.  Приспособленность организмов к условиям окружающей 

среды.  

Человек в далѐком прошлом. 

Природные условия, в которых появился человек. Особенности жизни древних  

людей. Наследие Древнего мира. Лента времени (год, век).  

Земли восточных славян. 

Природа умеренного пояса. Единство почв, растительности и животного мира в 

степях. Сезонные изменения в природе степи. Охрана почв, растительности и животного 

мира степи. Зона лесов. Сезонные  изменения в зоне лесов европейской части России. 

Перелѐтные и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и степной зон. 

Меры по сохранению леса. Зависимость жизни и занятий населения от природных 

условий в степной и лесной зонах. Земли восточных славян. Путь «из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью 

христианства. Культура: устное народное творчество, письменность, материальная 

культура.  Ордынское нашествие. Александр  Невский и Ледовое побоище.   

Московское государство. 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоѐм, их 

значение. Сезонные изменения в растительном и животном мире сообществ (водоѐм). 

Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила безопасного 

поведения в лесу и на водоѐмах. 

Объединение вокруг Москвы русских земель. Освобождение от ордынского ига.  

Освоение Сибири. Природа  Сибири. Тайга.  Культура Московской Руси.   

Путь от Руси к России. 

Расширение пределов страны, дальнейшее освоение Сибири. Особенности природы  

Севера: тундра, Арктика. Коренное население Сибири. 

Краеведение. (Изучение природы  родного края).  

Человек и окружающий мир. 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Условия 

жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о 

Земле. 

Человек  познаѐт  самого себя. Клетка – основа строения и роста живых организмов. 

Тело человека: опорно-двигательная система. Кожа. Правила здорового образа жизни: 

правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения.  

Первая помощь при переломах и порезах. Практические работы. Экскурсии. 

Преобразования в России. 

Россия при  Петре 1. М.В.Ломоносов – основоположник  русской науки. Горное 

дело: горные породы и минералы ( гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, 
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горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и 

разработка. Люди занятые горным делом. 

Развитие русского военного искусства. А.В.Суворов. Отечественная война 1812 г. 

М.И.Кутузов. План местности.  

Мир человека в Новое время. 

Открытие  новых земель: Севера России, Антарктиды, Уссурийского края. 

Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные 

зоны гор. 

События в России в начале 20 века. Развитие промышленности. Ликвидация 

безграмотности. Образование СССР. 

Великая Отечественная война (1941-1945).  

Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство.  

Экологические проблемы России. Охрана природы. Заповедники и национальные 

парки. 

Новые  знания о человеке. И.П.Павлов. Открытие деятельности нервной системы. 

Нервная система и органы чувств. Органы кровообращения. Первая помощь при 

кровотечениях. Органы дыхания. Болезни дыхательных путей и их профилактика.  

Органы пищеварения.  Правильное питание и здоровье.  Гигиена ротовой полости и зубов.  

Выделительная система и еѐ значение для организма.  Правила здорового образа жизни: 

Правильное питание, полезные и вредные привычки.  Практические  работы.  Экскурсии.  

Современная Россия. 

Россия – многонациональное государство. Уважение к культуре, языку, истории 

народов России. Москва – столица государства. Государственное устройство. 

Государственная символика: герб, флаг, гимн. Конституция – Основной закон России. 

Основные государственные праздники. Обязанности граждан, их права. Нравственные 

нормы жизни. Государства – соседи России. 

Основы религиозных культур и светской этики(34ч)  

(4кл. – 34ч) 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) учащихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы  иудейской  культуры»,  

«Основы  мировых  религиозных  культур», «Основы светской этики». 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
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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 буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийскийсвященный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в 

буддийской культуре и еѐ ценности. Творчески 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 исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — 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. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи ерейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги 

и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. 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 праздники: 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. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 
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учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. 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. 

Музыка(135ч) 

(1кл. – 33ч; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рассказы о 

происхождении музыки (из древнеиндийской и древнегреческой мифологии), о 

музыкальных традициях Древней Руси. Скоморошьи песни, сценки, прибаутки. 

 Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов 

природы (Осень Зима. Весна. Лето). Музыкальные портреты животных («Карнавал 

животных» К. Сен-Санса и др.) 

 Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музыканты и 

другие»). Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение песен сказочного 

содержания («Маленький кузнечик» Муз. В. В. Щукина, сл. С. Г. Козлова; «Веселый 

музыкант». Муз. А. Д. Филлипенко, сл. Т. В. Волгиной и др.) Музыка в мультфильмах. 

Настроение, чувства, характер человека и сказочных персонажей в музыке. Сказки, 

небылицы, шутка в музыке. Инсценирование сказки. 

 Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г. В. Свиридова). Песни 

о дружбе. 

 Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Детского 

альбома» П. И. Чайковского: «Баба – яга», «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы» и 

др. 

 Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной 

тематики («Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г. А. Струве, сл. К. 

Ибряева). 

 Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д. Д. Шостаковича, «Полька». М. И. Глинки). 

 Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П. И. 

Чайковского, «Марш» С. С. Прокофьева). 

 Музыкальный спектакль («Оле – Лукойе» Г. –Х. Андерсена). 

Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных персонажей в 

музыке. Знакомство с героями музыкальных сказок. Знакомство с жанрами детской оперы 

(М.В. Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римского-Корсакова, 

М.И. Глинки. Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев). Балет (фрагменты из балетов).  

Времена года в народной и композиторской музыке.  
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Музыкальный портрет («Болтунья» С.С. Прокофьева, «Упрямец» Г.В. Свиридова и 

др.). Инструментальные пьесы отечественных («Дождь и радуга» С.С. Прокофьева) и 

зарубежных («Весной», «В пещере горного короля» Э. Грига) композиторов. Музыка XX 

века (Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, Э. Тамберг и др.). Средства музыкальной 

выразительности. Музыкальные образы («Колдун» Г.В. Свиридова).  

История создания музыкальных инструментов. Знакомство с инструментами: 

ксилофон, шарманка, барабан, литавры. Народные инструменты: гусли, рожок, ложки, 

трещотка, свирель.  

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Вальс. Симфония (фрагмент 

«Богатырской симфонии» А.П. Бородина, тема нашествия из Седьмой симфонии Д.Д. 

Шостаковича). Оратория (С.С. Прокофьев).  

Жанры народной музыки: песня, хоровод, частушка. Колыбельная, плясовая, 

хороводная, шуточная песни. Прибаутки.  

 Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные 

песни. Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая («Камаринская» и др.) Основные образно-

эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в музыке. Опера. Балет. Поэзия А. С. 

Пушкина в музыке. Характерные особенности музыкальных жанров. Кантата. Симфония. 

Ария. Музыка инструментальная и вокальная. Инструментальные пьесы отечественных и 

зарубежных композиторов. Музыка XX века. Современные композиторы. Героические 

страницы России в музыке. Музыкальные жанры. Марш в опере и балете. Жанры 

народной музыки. 

Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным 

праздникам. 

Инструментальная и вокальная музыка.  

Музыкальные жанры. Песня. Танец. Марш..Вальс, полька, менуэт, гавот. Канон. 

Симфония как основной жанр классической симфонической музыки. Концерт для 

солирующего инструмента. Соната. Музыкальные иллюстрации к литературным 

произведениям. 

Классики музыки второй половины ХV111-Х1Х веков. Песенное творчество 

современных композиторов. 

Жанры народной музыки. 

 Основные закономерности музыкального искусства. Интонации речевые и 

музыкальные. Особенности музыкальной интонации. Выражение настроения, чувств 

человека в музыкальной интонации. Музыкальный разговор. Вопросно-ответные 

интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа и особенности его музыкальных 

интонаций. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена 

года в музыке («Музыкальное путешествие»). 

 Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно» Л. Ванн 

Бетховена). Повтор в музыке как прием развития. 

 Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, труба). 

Первые музыкальные инструменты: дудочки и барабаны. Народные инструменты: гусли, 

балалайка, гармошка. 

 Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика исполнения. 

Интонирование по ручным знакам: V-III, V-III-I, III-II-I ступени мажора. 
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 Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: 

звуки, звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и диминуэндо, 

пауза. 

 Формы построения музыки: двух-, трех – частная формы. 

Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный 

шутливый разговор. Характер персонажа и музыкальные интонации.  

Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Озвучивание 

стихотворений и сказок.  

Инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, фагот, кларнет, 

гобой, флейта, валторна, литавры, барабан. Тембр разных инструментов как средство 

музыкальной выразительности. Тембр в характеристике персонажа («Петя и волк» С.С. 

Прокофьева).  

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена 

года в музыке.  

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Мелодия и 

сопровождение.  

Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы. Тема и вариации. Рондо.  

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: 

ноты, нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная и слабая доли в такте, затакт, 

тоника, тон и полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные длительности.  

Интонирование: V-III, V-III-I, I-II-III, I-I ступени мажорного лада. Знакомство с 

записью нот в абсолютной нотации. Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4.  

 Озвучивание стихотворений и сказок. 

Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Картины природы в 

музыке: музыкальные «краски».Тема персонажа оперы, балета, кантаты. Музыкальные 

размеры. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Октава. Мажорная и 

минорная гаммы. Повтор и контраст как основные приемы выразительного развития. 

Формы построения музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в 

музыке. Интонация как источник выражения эмоций и мыслей человека. Средства  

музыкальной выразительности .Эмоционально-образное содержание музыкальных 

произведений, связанных с картинами природы. 

Формы построения музыки: вариации. 

Мелодия и аккомпанемент. Разнообразие ритмического рисунка музыки. 

Основные приѐмы развития музыки. Музыкально- исполнительский замысел. 

 Музыкальная картина мира. Звучание окружающей жизни, природы. Кто как 

поет (слушаем пение птиц). Музыкальный карнавал животных. 

 Музыка и произведения живописи. 

 Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка). О Родине. Музыка, 

передающая чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор. 

 Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, 

труба, барабан, фортепиано и др. 

 Знакомство с творчеством П. И. Чайковского, М. И. Глинки, К. Сен-Санса, С. С. 

Прокофьева и др. Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение 

птиц). И.С. Соколов-Микитов «Лесные музыканты».  
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Музыка о Родине. Песня о Москве. Гимн России. Гимн Москвы. Музыкальные 

символы Великой Отечественной войны. Песня о Победе.  

Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к литературным 

произведениям (сказке, рассказу).  

Композитор - исполнитель - слушатель. Исполнение музыки. Квартет. 

Исполнительский план песни. Расположение инструментов в симфоническом оркестре.  

Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов.  

Певческие голоса. Мужские, женские и детские голоса. Бас, тенор, дискант, сопрано, 

альт.  

Знакомство с творчеством С.С. Прокофьева, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.  

Образцы народного творчества. Русские народные песни и пляски.  

Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, словенская, 

латышская, литовская народные песни; чешская, немецкая, английская, норвежская 

народные песни; неаполитанская песня; негритянская колыбельная песня).  

 Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы, 

игры). Музыкальные игры – драматизации. Знакомство с музыкой других народов 

(украинская, литовская народные песни; швейцарская, французская песни). Картины 

природы в музыке. Песенное творчество. Песни из мультфильмов, Песни о школе. Песни 

о Родине. Исполнительский план произведения. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Камерный оркестр. 

Шумовой оркестр. Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. 

Знакомство с этнокультурными традициями: проводы Масленицы. Знакомство с музыкой 

других народов. Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских 

народных инструментов. 

 Музыкальные ансамбли  Хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка.  

Инструменты симфонического оркестра. 

Исполнительское мастерство. Выдающиеся  исполнители  музыки. Певческие 

голоса. 

Музыкальные традиции России. Русские народные песни и пляски. Русские 

народные инструменты. Знакомство с музыкой других народов. 

Афоризмы о музыке. 

Изобразительное искусство (135ч) 

(1кл. – 33ч.; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 

Природа - главный художник.  

Графика. Основы рисунка. Линия. Штрих. Цветовое пятно. Эскиз 

Азбука рисования: Мы - семья карандашей. Мы - семья кистей. Мы - семья красок. А 

я - бумага. Берем в руки карандаш... Берем в руки кисти... Как хранить кисти. Как хранить 

рисунки. 

Впечатление. Выражение: Природа вокруг нас (передача в рисунке пространства 

неба и земли). Обитатели неба (передача пространства неба и земли другими материалами 

+ дополнительный рисунок природных явлений в небе). Обитатели Земли (простой 

рисунок форм животного мира с детальными проработками фактуры их поверхности). 

Между небом и землей (рисунок явлений природы, которые соединяют небо и землю, 

опускаются с неба на землю; в различных техниках). Природные стихии. Путешествие 
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воды (изображение различных состояний воды, по выбору, простыми средствами). Живое 

тянется к солнцу (изображение пространства неба и земли и растительного мира в трех 

стадиях роста - динамика развития растений). 

Рисунок и графика. Штрих. Фон. Фактура. Воздушная перспектива. Горный, 

морской пейзажи 

Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Воздушная перспектива горного 

пейзажа. Воздушная перспектива облаков. 

Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с линией 

горизонта). «Мой друг рисует горы, далекие, как сон» (передача воздушной перспективы с 

помощью графических знаков). 

«Горы - это небо, покрытое камнем и снегом» (работа с картинами: наблюдение, 

вопросы, мнение). Белые сны севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа и 

линий горизонта на севере и на юге). 

«Запад есть запад, восток есть восток…» (особенности пейзажа и линий горизонта на 

западе и востоке). «Славный остров Где -то там...» (знакомство с особенностями 

изображения острова). Шум далекий водопада (знакомство с особенностями изображения 

водопада). 

Композиция рисунка. Графические приемы. Фактуры поверхности. Линейный 

набросок 

Азбука рисования: Новые знакомые. В кругу друзей. Графические приемы. 

Впечатление. Выражение: «Ночью темень. Ночью тишь. Рыбка, рыбка, где ты 

спишь?» (изображение настроения рыбок с помощью пластики движения и фактуры 

поверхности тела). «В небе птицам дышится свободно» (изображение формы птицы в 

движении, фактура оперения). 

Эти милые зверюшки (изображение любимого животного с передачей фактуры 

поверхности его тела). «Разведи рукой травинки - видишь, дремлет светлячок» 

(знакомство с разнообразием форм насекомых, поиск передачи их изящности и красоты). 

Летающие цветы (построение бабочки, поиск передачи полета и нежного настроения 

бабочки). «У лукоморья дуб зеленый…» 

(изображение своего дерева, фактуры коры и листьев кроны). 

Композиция рисунка. Симметрия и асимметрия. Движение в композиции. 

Орнамент 

Азбука рисования: Новые возможности карандашей. Новые возможности пастели. 

Гелевые и шариковые ручки. Варианты и элементы построения орнаментов. По строение 

разных форм звезд. Построение формы фантастического животного. 

Впечатление. Выражение: Космос. Что мы видим с Земли (варианты построения 

звезд). Созвездия (способы изображения созвездий). Орнамент нашей Галактики 

(знакомство с орнаментом, способы его построения). Удивительный мир Земли 

(знакомство и работа с чертежными инструментами). Фантастический орнамент 

(графическое искусство Я.Г. Чернихова). «А звездная даль так манит к себе…» (способы 

построения фантастического животного). 

Мир цвета.  

Основы цветоведения. Основные цвета. Составные цвета. Цветовые гаммы. 

Цветовые оттенки 
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Азбука рисования: Смешение красок на палитре. Техника работы кистью. На чем 

пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Краски неба и земли (цвето-тональное изображение 

пространства неба и земли, рисунок при родных явлений). Где ночует радуга (по рядок 

расположения цветов в радуге, цветные  рисунки   с  элементами  радужного спектра). 

Эксперимент И. Ньютона (в лаборатории ученого - наглядное знакомство с разложением 

солнечного света на 7 цве -тов). По законам радуги (знакомство с основными и 

составными цветами). Зимой и летом - разным цветом (знакомство с теплой и холодной 

гаммой и ролью белой гуаши). Весна и осень - в гости просим (составление нежной и 

сдержанной цветовых гамм). Ходит солнышко по кругу (знакомство с цветовыми 

особенностями утра, дня, вечера и ночи, составление и подбор соответствующих цветовых 

гамм). 

Живопись цвета. Иллюзия пространства. Ахроматические и хроматические 

цвета. Противоположные цвета 

Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и белого цветов). 

Хроматические цвета (тональные оттенки одного цвета). 

Впечатление. Выражение: Близко - далеко (изображение трех предметов с 

передачей пространства ахроматическими цветами). Низко-высоко (знакомство с 

особенностями изображения предметов на разной высоте в пространстве). Ночь и день 

(знакомство со светом и тенью в природе). 

Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями цветового освещения Земли 

при закате и на рассвете). Краски на воде (особенности изображения водоемов цвет и 

отражение). Краски под водой (особенности изображения подводного мира). 

Живопись света. Свет и тень. Полутень. Падающая тень. Натюрморт. 

Азбука рисования: Свет и тень на Луне: безвоздушное пространство. Свет и тень на 

Земле: воздушное пространство. 

От объема к пространству. 

Впечатление. Выражение: Свет и тень 

(знакомство с тенью на предметах, падающей тенью). Какими бывают тени под 

открытым небом (разнообразие и закономерность цвета падающих теней). Полутень - что 

это? (значение изображения полутени для передачи объема предмета на плоскости). Шар. 

Предметы, похожие на шар (все составляющие, необходимые для передачи объема 

предмета на плоскости). 

Яйцо. Предметы, похожие на яйцо (участие базовой формы в построении фигуры 

птицы). 

Живопись света. Свет и цвет. Изображение света. Постепенные переходы из 

света в тень 

Азбука рисования: Изображение света. 

Впечатление. Выражение: Сколько солнца! Сколько света! (передача воздушной 

перспективы и утреннего настроения в природе). «Свет волшебный от луны…» (способы 

передачи настроения в лунную ночь). Свет далекой звезды (разные способы передачи 

света звезд). Свет северного сияния (способ изображения северного сияния в ночном 

небе). Живой свет свечи (способы изображения горящей свечи). Свет сердца 

(изображение человека светлой души с горящим сердцем). 
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В мастерской художника: «Пусть свет твой сияет людям…» (о творчестве В. 

ВанГога). «Свеча горела на столе…» (о творчестве И.Ф. Хруцкого). Ангел-хранитель. 

Символ святой Руси (о творчестве А. Рублева). 

Искусство в человеке.  

Виды изобразительного искусства. Живописец. Скульптор. Архитектор. 

Дизайнер 

Азбука рисования: Где пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Художник-живописец (ученику предлагается роль 

художника-живописца, который сам выбирает сюжет своей будущей картины). Деревья 

поведали (изображение леса различными материалами по выбору). Скульптор 

(моделирование фигуры Снегурочки из соленого теста с помощью вспомогательных 

форм). Архитектор (рисунок-проект нового дома). Пряничный домик (создание объемной 

формы здания с помощью пластических материалов). Дизайнер (изготовление веера по 

выбору из трех вариантов). Золотая трава хохломы (знакомство с эле ментами русской 

росписи по дереву). 

Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. Детали рисунка. Роспись 

Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков. 

Впечатление. Выражение: «И аромат цветов плывет…» (знакомство с линией 

горизонта в поле, изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов). 

Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). Каменный цветок (способ 

моделирования цветка из пластилина 

и украшение его дополнительными материалами). Мастер - золотые руки. Стеклодув 

(знакомство с одним из способов росписи стекла). Чудеса архитектуры (особенности 

изображения города, стоящего на воде, отражение, перспектива). 

Цвет и свет. Изображение пространства и воздуха. Точка в живописи. Узор. 

Впечатление. Выражение: Поиск чистых красок (работа в новой технике - 

пуантилизм - рисунок точками). Счастливый принц (моделирование фигуры мальчика и 

украшение ее паетками и бусинами). Крыша над головой (знакомство с изобретением 

зонтика и способы его изображения). Узоры гор (роспись деревянной доски узорами 

народов Кавказа). 

Декоративно-прикладное искусство. Бытовой жанр. Перспектива. Орнаменты 

и узоры в архитектуре 

Азбука рисования: Элементы русских узоров в архитектуре. Элементы русских 

узоров в одежде. 

Впечатление. Выражение: «Поле. Русское поле» (повторение материала о линии 

горизонта и воздушной перспективе). Загадочная русская душа (композиция группового 

портрета). Русская изба (знакомство с особенностями фасада русской избы). Зачерпни 

воды в ковш… (Посуда. Мебель. Игрушки). Ладьи неторопливый бег. (Лодки. Корабли. 

Реки и моря). Карл Фаберже- мастер золотые руки (изображение пасхального яйца). 

Русский сине-голубой узор «гжель» (знакомство с росписью «гжель»). 

Человек в искусстве.  

Портретный жанр. Пропорции человека. Детский портрет 

Впечатление. Выражение: Человек - звезда (древний символ человека, пропорции 

человека в круге). Три возраста (знакомство с изображением человека в разных 
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возрастных категориях. Рисуем детский портрет (знакомство с особенностями 

изображения детского портрета, поэтапное изображение рисунка).  

В мастерской художника: С любовью к детям (о творчестве З.Е. Серебряковой). 

 Знакомство с музеем: Государственная Третьяковская галерея; Всероссийский 

музей декоративно-прикладного искусства; Дом - музей И.И. Левитана в Плесе. 

Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные иллюстрации. Стилизованный 

рисунок 

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина. 

Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром портрета, ракурсами). 

Женский портрет (изображение особенностей женского портрета). Мужской портрет 

(выделение характерных черт в мужском портрете). Старик-годовик (построение фигуры 

человека и птицы на основе базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с Ситой 

(задания индивидуально для мальчиков и для девочек). 

Золотая рыбка (различные варианты на выбор для изображения фактуры рыбы и 

воды; создание своего способа). Каникулы Бонифация (знакомство с орнаментами и 

красками народов Африки). 

 Основы композиции. Центр композиции. Движение в композиции. 

Стилизованный рисунок. 

Азбука рисования: Композиция планов. 

Композиция движения. Базовые формы в композиции и в рисунке. Портретная 

композиция. 

Впечатление. Выражение: «С карандашами и красками за три моря» (приглашение в 

путешествие - знакомство с письмом, как средством общения через дальние расстояния). 

Первая весточка (вариант письма- рисунка). Послание с Востока (вариант письма - 

рисунка). Привет из Европы (вариант письма- рисунка). Очарование Севера (вариант 

письма- рисунка на камне). 

Кружевное письмо (вариант письма- рисунка в виде кружева). Необычные письма 

(как изготовить бересту и написать на ней письмо). Узнаваемый Петербург (знакомство с 

«визитными карточками» города и способы их изображения). 

Читаем и рисуем: Первые бабочки (изображение бабочек с прорисовкой узоров). 

Шагающее дерево (разные способы изображения дерева). Замок Белого Лебедя (способ 

заливки акварельной краской). 

Уроки за компьютером: Первый снег. 

Проталинки (элементарные изображения рисунка в программе Раint). 

Основы иллюстрации. Портретная композиция. Стилизованный рисунок 

Впечатление. Выражение: Заколдованная царевна. Сказка о Царе Салтане: Город со 

дворцом; Под елью белка; Тридцать три богатыря; Царевна Лебедь (создание 

иллюстраций к сказкам). 

В мастерской художника: Иллюстратор - сказочник (о творчестве И.Я. Билибина). 

Билибинский стиль. Сказочный мир Соломко (о творчестве С.С. Соломко). 

Уроки за компьютером: Звездный орнамент. Северное сияние (элементарные 

навыки изображения орнамента и работы с кистями в программе Paint). 

Знакомство с музеем: музеи - заповедники Кижи, Талашкино 

Технология (135ч) 

(1кл. – 33ч; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 
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Виды художественной техники 

Лепка  

Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. «Рисование» 

жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным способом несложных фигур. Лепка из 

снега.  

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание сложной формы из 

нескольких частей путем примазывания одной части к другой (конструктивный способ 

лепки). Лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания (пластический способ 

лепки). Лепка из теста, стеарина (можно в домашних условиях). 

Лепка сложной формы с использованием разных приемов, в том числе и приемов, 

используемых в народных художественных промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф).  

Аппликация  

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное 

вырезывание. Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на бумажной основе из 

природных материалов. Детали молено дорисовывать.  

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 

Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на бумажной или 

картонной основе. 

Комбинирование в одной работе различных материалов. Коллаж.  

    Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона пли пришить тесьму, сутаж). 

   Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 

приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Мозаика  

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов 

(семян растений, гальки, ракушек) на тонком слое пластилина. Основа плоская или 

объемная.  

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Мозаика из мелких природных материалов, например, песка и опилок. 

Коллаж  

Соединение в одной работе разных материалов и предметов 

Художественное складывание  

Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Складывание приемом гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, 

треугольника. Объединение деталей в одном изделии, 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной 

салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Оригами из квадрата и прямоугольника по схеме. Модульное оригами. 
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Складывание из любой фигуры с последующим вырезыванием.  

Художественное вырезывание  

         Вырезывание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезывание, с 

предварительным нанесением контура. 

         Вырезывание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том 

числе и симметричное вырезывание.  

Плетение  

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. Плоское прямое 

плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке (разметка с 

помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение.  

Объемное косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или 

бумажного шпагата, проволоки, соломы. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке), 

Макраме из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

Объемное плетение из бумаги. 

Плетение на картоне с помощью иголки и нитки.  

Шитье и вышивание  

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в 

полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

 Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Знакомство с различным применением швов «строчка», «через кран», «петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

Лоскутная мозаика  

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты.  

Вышивание  

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по рисунку, схеме. 

Швы «петельки» и «вприкреп».  

Папье-маше  

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 

Папье-маше из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани  

Свободная роспись. Роспись по соли. 

Холодный батик. 

Вязание  

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. 

Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики без 

накида и с накидом. 

Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка» 

Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных 

геометрических форм  
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Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и 

наклеенных так, что детали отчетливо видны. Мозаика из простых форм. 

Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь заходит за 

другую. 

Мозаика из разных геометрических форм. Мозаика из элементов круга и овала. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура. 

Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм  

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. Создание 

художественных образов из готовых форм с добавлением деталей.  

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых 

форм. Более сложные художественные образы из готовых форм (в том числе из цилиндра 

и конуса).  

Объемное моделирование и конструирование из бумаги  

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. Моделирование 

летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, 

сгибания. 

Выполнение по чертежам летающих моделей. Объемные изделия из деталей, 

соединенных с помощью щелевого замка. 

Объемные изделия с разными способами соединения. Технические модели, 

изготовленные по чертежу. 

Моделирование и конструирование из ткани  

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 

Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем.  

Художественное конструирование из природного материала  

 Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с 

бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. Многодетальные 

объемные изделия из одних природных материалов. Сквозные виды работы. Наблюдения.  

Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, пластилин): 

пластичность, цвет, смешение цветов, происхождение, отношение к влаге. Сравнение 

свойств различных материалов, используемых в качестве основы для работ из пластилина 

(бумага, картон, металлизированная бумага, пластиковые крышки, баночки). 

Наблюдения за пластическими свойствами снега. Наблюдения за свойствами 

природных материалов. 

Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и того же вида 

работы, например, гофрирования. 

Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. Различие тканей по 

толщине. 

Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. Соответствие иглы толщине 

нити. 

Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых при плетении. 

Художественное конструирование из растений  

Композиции из сухих растений.  
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Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона  

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». 

Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

Моделирование и конструирование из разных материалов  

     Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 

Разные способы изготовления кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная 

скульптура. 

Объемное моделирование из ткани  

         Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным 

петельным швом. 

        Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним 

швом «строчка» и выворачиваются. 

Сквозные виды роботы 

        Наблюдения за пластическими свойствами, теплого стеарина, теста. Сравнение 

их с пластилином. 

Продольные и поперечные волокна бумаги. 

        Сравнение свойств бумаги и ткани (отношения к влаге, прочность). 

Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании. 

Наблюдения за строением тканей саржевого и сатинового переплетений. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 

        Сравнение пуговиц по внешнему виду. 

        Сравнение швейных игл по внешнему виду. 

Знакомство с некоторыми физическими свойствами летающих моделей. 

Сравнение работ из глины народных мастеров Твери, Дымково, Филимоново, 

Каргополя. 

Сравнение реально существующих рельефов (по фотографиям). 

Рассматривание силуэтов русских художников. 

Рассматривание «рисунков ножницами» Анри Матисса. 

Сравнение свойств бумаги и картона (по толщине, прочности). 

Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при их разрезании. 

Сравнение разных приемов плетения из бумаги (объемное и плоское прямое). 

Наблюдения за свойствами тканей, из которых изготавливают плоские игрушки или 

сувениры. 

Наблюдения за свойствами летающих моделей  

   Наблюдения за свойствами тканей, используемых для вышивания и шитья 

игрушек. 

    Знакомство с новыми свойствами тканей при их раскрашивании. 

    Сравнение шерстяных и хлопчатобумажных ниток. 

Виды крючков, соответствие крючка толщине нитей. 

    Виды спиц, соответствие спиц толщине нитей. 

Подбор бумаги для папье-маше (она должна быть рыхлой, легко пропускать воду). 

Сравнение приемов складывания бумаги по прямой линии и по кривой. 
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Сравнение свойств соломы, проволоки, ниток при изготовлении из них фигурок.  

Беседы 

Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», «оригами» в 

переводе на русский язык. Разнообразие видов аппликации, мозаики, лепных и плетеных 

изделий (по материалам и технике выполнения). 

Беседы о народных праздниках, обычаях (как встречают Новый год в разных 

странах, кто такой Дед Мороз, что такое масленица. Пасха и т.д.) 

Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов плетения, 

оригами, о происхождении иглы, пуговицы, тканей. 

О народном искусстве, народных праздниках, обычаях. Темы бесед зависят также от 

сюжетов, затрагиваемых на уроках: о доисторических животных, мифических существах. 

Знакомство с работами мастеров художественных промыслов (тверская, дымковская, 

каргопольская, филимоновская игрушка). 

Барельефы и горельефы разных времен и народов. 

Искусство силуэта. «Рисунки ножницами» Анри Матисса. Искусство витража. 

Темы бесед могут быть подсказаны жизнью, связаны с событиями окружающей 

ребенка действительности, с темой урока. 

 Беседы о возникновении лоскутного шитья у разных народов, об искусстве 

вышивки в разных частях земного шара и на Руси. Что такое папье-маше и когда оно 

появилось. Русские народные промыслы, использующие эту технику (Федоскино, Палех, 

Холуй, Мстѐра). Когда появились гербы, какую форму они могут иметь, что на них 

изображают. История масок. Когда человек научился раскрашивать ткань и какие способы 

известны. История вязания, почему сохранилось так мало вязаных вещей. История 

появления букетов и композиций. Почему люди стали мастерить фигурки из соломы. 

История куклы. 

Физическая культура(405ч) 

(1кл. -99ч; 2кл. – 102ч; 3кл. – 102ч; 4кл. – 102ч) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ 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 еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

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 вперѐд 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. 

Лѐгкая 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; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
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ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой 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; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

                           2.2.2.4. УМК «Гармония» 

Русский язык (675ч)  

(1 класс – 165ч, 2кл. – 170ч, 3кл. – 170ч, 4 кл. – 170ч.) 

Обучение грамоте 

Речь, практика речевой деятельности  

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества 

речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 

просьбы, извинения. Речь устная и письменная (общее представление); средства 

выразительности устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как 

разновидности речи (общее знакомство). Накопление опыта участия в диалоге, в общей 

беседе, опыта говорения и слушания других, точного ответа на вопросы, пользования 

правилами речи, средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых 

текстов (в том числе при восприятии на слух). Элементарные умения работать с текстом: 

понимать его тему (без термина), соотносить его название с темой, главной мыслью, 

осознавать роль последовательности предложений в тексте. Составление небольших 

рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное 

построение простых деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на 

основе графических моделей.  

Предложение и слово  

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и 

письменной речи. Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими 

явлений действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, 

вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, 

накопление опыта наблюдений). Различение слова и предложения; выделение слов, 

конструирование, преобразование и составление предложений.  

Фонетика  

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, 

деление слов на слоги. Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство 

звукового состава слова и его значения. Приѐмы интонационного выделения звуков. 

Установление последовательности и количества звуков в слове. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных; приѐм выявления ударного гласного 

звука. Гласный звук как основа слога, смыслоразличительная роль звуков и ударения. 
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Различение согласных звуков: твѐрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление 

о согласных парных и непарных по твѐрдости-мягкости и глухости-звонкости.  

Графика  

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и 

букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 

применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твѐрдости или 

мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Буква й, а также буквы е, ѐ, ю, я как способы 

обозначения звука [й, ]. Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й, ] (общее 

знакомство, освоение чтения слов с этими знаками). Правильные названия букв и общее 

знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Чтение  

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами (слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу речи ребѐнка; понимание читаемого. Соот- 

ветствие при чтении предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; 

элементарная выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. 

Первоначальное знакомство с миром детских книг.  

Письмо: каллиграфия  

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 

(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 

мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации 

движений. Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 

прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, 

знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических требований, правил оформления записей. 

Формирование элементов само- оценки написанного с точки зрения качества письма.  

Письмо: орфография и пунктуация  

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного. Освоение орфографических правил: прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное 

написание слов; обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; 

перенос слов по слогам; освоение пунктуационного оформления конца предложения. 

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения 

названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости 

согласных на конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное 

обучение нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; 

становление орфографической зоркости. 

Русский язык 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности  

Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и 

вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная 

и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной 

форме. Средства выразительности устной речи. Правильность и аккуратность письма как 
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важнейшие условия понятности и вежливости письменной речи. Практическое овладение 

диалогической формой речи: умением отвечать на вопросы и задавать свои; пользоваться 

фор- мулами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения 

(просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать разговор, соблюдать правила 

общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать 

понимать себя). Практическое овладение устной формой монологической речи в ситуации 

общения на уроке: понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в 

обсуждении, высказывать свою точку зрения, создавать и произносить короткие 

монологи. Практическое овладение умением работать с текстами и справочными 

материалами учебника: находить нужную информацию и осознанно ею пользоваться для 

решения учебно-познавательных задач. 

1 Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление 

культуры человека. Обучение правильному использованию, произношению, изменению 

слов, по- строению словосочетаний (в объѐме, представленном в следующих разделах 

программы), выбору средств языка с учѐтом ситуации и задач общения. 

2 Родной язык и иностранные языки; русский язык как государственный (без 

термина); речь на родном и иностранном языках; роль переводчиков. Текст: общее 

знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема и основная мысль как 

стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста. Требования к 

хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи (редактирования). 

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения. 

Предложения со значением оценки чего-либо; особенности их построения. Роль и место 

таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли. Построение несложного 

рассуждения (рассуждение- объяснение и рассуждение-размышление); способы выраже- 

ния собственного мнения (использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.) 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. 

Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). Строение текста, 

включающего несколько подтем. План текста и способы его создания; составление плана 

предложенного текста. Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление 

письменного текста, состоящего из нескольких частей. Пересказ как способ передачи 

мыслей автора, изложение как письменный пересказ. Освоение подробного и выбороч- 

ного изложения, добавления в текст собственных суждений, изменение лица рассказчика. 

Общее представление о сжатом изложении. Практическое освоение различных жанров 

речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления: записка, 

письмо, телеграмма, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка 

(этюд), обучающий текст «как что-то сделать» (инструкция), объявление, дневниковая 

запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных источников 

(картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов 

с точки зрения структуры, построения предложений, правильного, точного, 

выразительного использования языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как 

обще- го названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, 

связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста.  

Фонетика  

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный; 

согласный твѐрдый или мягкий, парный или непарный по твѐрдости-мягкости; согласный 
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глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. Выделение отдельных 

звуков слова и их последовательности; установление количества звуков, их различение; 

элементарная транскрипция (без использования термина) как способ обозначения 

звукового состава слова. Полный фонетический анализ слова как компонент фонетико-

графического разбора. Деление слов на слоги, выделение ударного. Произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  

Графика  

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [й’] 

разными способами (буквами е, ѐ, ю, я, а также й); освоение использования при 

обозначении звука [й’] разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в 

словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, ѐ, ю, я для обозначения звука [й’], с не- 

произносимыми согласными. Полный фонетико-графический анализ слова. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки. Алфавит: названия букв и их последовательность; исполь- 

зование алфавита при работе со словарями, справочниками.  

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», 

«приставка», «суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о нулевом 

окончании, о сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении окончания 

(грамматическом) как двух значениях слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса; овладение 

необходимыми для этого способами действия. Полный разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с 

омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над правильностью их 

употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов(в… – в, до… – до, 

за… – за и др.). Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, 

наблюдение за ис- пользованием этих морфем для повышения точности и 

выразительности речи.  

Лексика 

 Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности 

его понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и 

противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о прямом и 

переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении 

отдельных слов и выражений.  

Морфология  

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который 

отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об 

окончании как выразителе одного из значений слова.  
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Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их 

значения и написание. Значение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?», разграничение таких слов. Различение имѐн существительных мужского, женского 

и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?». 

Изменение имѐн существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары 

по числу. Изменение имѐн существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия. 

Различение падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический анализ имѐн 

существительных. Соблюдение правил культуры речи при использовании имѐн 

существительных: не имеющих форм единственно- го или множественного числа (очки, 

санки, молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с окончанием-у в 

предложном падеже (рот – во рту, лоб – на лбу, лѐд – на льду и др.), с нулевым 

окончанием или окончанием -ей в родительном падеже множественного числа (место – 

мест, дело – дел, ѐж – ежей); форм именительного падежа множественного числа от слов 

типа учитель, повар, шофѐр и др.; использование словаря учебника «Как правильно 

изменить слово?».  

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от 

имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; 

наблюдения за изменением имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин. Использование имѐн 

прилагательных в речи для повышения еѐ точности и выразительности. Морфологический 

анализ имѐн прилагательных. Имя числительное: назначение в речи, общее представление 

об изменении по падежам (практическая работа на уровне культуры речи и 

правописания). Сходство имѐн существительных, имѐн прилагательных и имѐн 

числительных, составляющих группу имѐн.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их 

назначение, значения местоимений 1, 2, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-

го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для устранения 

повторов имѐн существительных; предупреждение неудачного употребления 

местоимений как одной из причин неясности речи.  

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределѐнная форма 

глагола как его начальная форма, способ еѐ нахождения. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по 

временам; значение времѐн и внешние приметы; две формы будущего времени. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени; значение форм 

лица. Два спряжения глаголов, способы определения спряжения. Изменение глаголов 

прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов личные и родовые. 

Морфологический анализ глаголов. Работа над правильностью речи: над правильным 

ударением (звонит, позвонишь, послала, начала…), над верным чередованием звуков 

(бежит – бегут, хочешь – хотят); наблюдения за использованием форм настоящего 

времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для повышения 

выразительности речи.  

Наречие: основные особенности; значение и употребление в речи. Использование 

наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание 

наиболее частотных наречий (в словарном порядке).  
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Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Отличие предлогов 

от приставок; участие предлогов в образовании падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Назначение и использование союзов и, а, но; значение и использование 

частицы не с глаголами.  

Синтаксис  

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 

называния предмета, признака, действия. Строение словосочетания; связь членов 

словосочетания по смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак; 

действие и место, время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? 

где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному 

в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного другому имени 

существительному или глаголу. Предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами 

типа одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до …; поехать в 

(на), приехать из (с) и т. п. Предложение, его назначение, признаки. Общее представление 

о понятии «член предложения». Виды предложений по цели (повествовательные, вопроси- 

тельные, побудительные) и интонации (восклицательные и не- восклицательные); их 

оформление при письме. Общее представление о диалоге. Правила вежливости при 

разговоре по телефону. Способы построения предложений при ответе на вопрос 

«Почему?». Практическое освоение побудительных предложений с выражением сове- та, 

просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление 

предложений со словом пожалуйста в письменной речи. Нахождение главных членов 

предложения (подлежащего и сказуемого) как его основы. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Общее представление о видах второстепенных 

членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Разграничение 

распространѐнных и нераспространѐнных предложений. Однородные члены предложения: 

их назначение, признаки, употребление (на практическом уровне); использование 

бессоюзной связи, союзов и, а, но. Сложные предложения, их отличие от простых: общее 

представление.  

Орфография и пунктуация  

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных 

орфограмм: для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по 

глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме 

сонорных (без термина) и [в, в’]. Признаки других распространѐнных орфограмм: гласные 

в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; первая буква в начале предложения и 

в собственном имени; граница между словами. Формирование орфографической зоркости 

на основе знания опо- знавательных признаков основной части орфограмм. Приѐм 

сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как способ 

самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. Понятие 

«орфографическое правило», применение правила и обращение к орфографическому 

словарю как способы решения орфографических задач. Освоение правил выбора 

написания на месте следующих орфограмм:  

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах;  

• раздельное написание слов, предлоги с другими слова- ми, в том числе с 

местоимениями;  

• перенос слов; • сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;  
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• ь для обозначения мягкости согласного звука в поло- жении перед другим 

согласным (в сочетаниях [с’т’, з’д’, н’т’, н’щ’, н’ч’]; чк, чн, чт, щн); 

 • проверяемые безударные гласные и парные по глухости- звонкости согласные в 

корне слова;  

• непроизносимые согласные звуки; непроверяемые безударные гласные и парные 

по глухости-звонкости согласные (в пределах списка); • гласные и согласные в 

неизменяемых при письме при- ставках и суффиксах;  

• разделительные ь и ъ;  

• ь после шипящих на конце имѐн существительных в именительном падеже (ночь, 

мяч);  

• безударные гласные в падежных окончаниях имѐн су- ществительных (кроме 

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

• безударные гласные в окончаниях имѐн прилагательных;  

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов;  

• раздельное написание не с глаголами;  

• ь в неопределѐнной форме глагола, в том числе в сочетании -ться;  

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; • написание 

суффиксов -ек – -ик; 

 • написание сочетаний ци–цы в положении под ударением и без ударения; • 

соединительные гласные в сложных словах. Освоение правил пунктуационного 

оформления конца предложения; постановка запятой в предложении с однородными 

членами (простые случаи). Проверка написанного: практическое овладение. Освоение 

правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными. 

 

Литературное чтение (540ч.) 

(1 кл. - 132ч., 2кл. – 136ч., 3 кл. – 136ч., 4кл. – 136ч.) 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает в себя описание работы над всеми 

видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), и прежде всего 

работы над разными видами текстов.  

Раздел «Круг детского чтения» содержит: а) общую характеристику учебного 

материала, который подобран в соответствии с критериями художественной и 

познавательной ценности, сочетания классики и современности, доступности, 

тематического и видо-жанрового разнообразия; б) тематическое планирование1 в виде 

перечня изучаемых произведений, структурированных по темам, и указания примерного 

количества учебного времени, отводимого на изучение каждой из тем.  

В разделе «Литературоведческая пропедевтика» названы литературоведческие 

понятия, которые изучаются на практической основе с целью освоения первоначальных 

представлений о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.  

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» направлен на создание при обучении чтению условий для получения 

обучающимися опыта творческой деятельности, что обеспечивает перенос освоенных 

детьми компетенций в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизацию, словесное, графическое и 

музыкальное рисование, разные формы творческого пересказа, создание собственных 

текстов и др.  
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Раздел «Внеурочная деятельность по литературному чтению» ориентирован на 

организацию продуктивного досуга обучающихся, связанного с их читательской 

деятельностью: на создание проектов по литературным темам; организацию кружковой 

работы, обеспечивающей развитие литературно- творческих способностей учащихся, 

расширение круга чтения младших школьников в связи с про- ведением книжных 

выставок, литературных викторин, конкурсов чтецов и др. 

 Третья, завершающая часть программы (после пояснительной записки и 

содержания курса «Литературное чтение») – «Результаты обучения», где определѐн 

перечень результатов, к которым должны и могут прийти дети ко времени окончания 

начальной школы.  

 

Иностранный язык (английский язык, 204ч.)  

(2 кл. – 68ч., 3кл. – 68ч., 4 кл. – 68ч.) 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык   

Предметное содержание речи  

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, Первое апреля, Масленица. Подарки. 

         Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки, комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке, в 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, дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, 

школа, мир увлечений).  

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, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
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• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• 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. 

 

Иностранный язык (английский язык, 204ч.)  

( 4 кл. – 68ч.) 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  - Обнинск: Титул, 2012 

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 «г» (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 вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
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общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

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 (He 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!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

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), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Содержание предмета 

40. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о 

лягушке-путешественнице "TwoDucksandtheFrog". Сказка о временах года 

"TheDonkey'sFavouriteSeason". Выходной день: пикник 

41. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о 

приключениях английского мальчика "TheBigSecret". 

42. Проект "We'll Visit Fairy Land Next Holidays!" 

43. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад 

"TheGreenGarden". Дикие и домашние животные. Как люди и животные 

помогают друг другу. 

44. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английскиесказки: "The 

Smart Bird", "The Wolf and the Sheep". История о том как Санта-Клаус 
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готовится к Рождеству и Новому году. 

45. Проект "Let's Write a Fairy Tale!" 

46. Резервные уроки. Систематизация грамматического материала (PastSimple, 

степени сравнения прилагательных) 

47. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые 

занятия, Помощь родителям по дому. Английскиесказки: "IDon'tWantto", 

"WhyDoCatsWashafterDinner?".Вежливыйтелефонныйразговор. Поведение в 

семье и гостях. 

48. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для 

путешествия. Английская сказка: "BabyElephantandHisNewClothes". 

Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за столом. 

Типичный английский завтрак. 

49. Проект "MFM" (Modern Fashion Magazine) for Stars". 

50. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Школьныеистории "Jason and Becky at School", "The Вest 

Time for Apples". Английская сказка об умении находить общий язык с 

соседями "TheKingandtheCheese". 

51. Проект "Diploma". 

52. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов. 

 

Математика (540ч) 

(1кл. – 132ч., 2кл. – 136ч., 3кл. – 136ч., 4кл. – 136ч.) 

Признаки, расположение и счѐт предметов  

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их расположение на 

плоскости (изображение предметов) и в пространстве: слева – справа, сверху – снизу, 

перед – за, между и др. Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»; связок «и», «или». 

Сравнение и классификация предметов по различным признакам (свойствам). Счѐт 

предметов. Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Способы 

установления взаимно однозначного соответствия.  

Числа и величины  

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в выражениях со 
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скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в произведении, умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, вычисления на калькуляторе).  

 

 

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа 

решения задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и 

других моде- лей. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…», разностного и кратного сравнения. Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

расстояние; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи 

логического и комбинаторного характера.  

Геометрические фигуры  

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

прямая), отрезок, ломаная, угол, много- угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и название (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус). Представление о плоской и кривой 

поверхности. Объѐмная и плоская геометрическая фигура. 

Геометрические величины  

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный деци- 

метр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом, измерением величин, 

фиксирование и анализ полученной информации. Построение простейших логических 

выражений с помощью логических связок и слов «…и/или…», «если, то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «не», «найдѐтся», истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы.  

Уравнения. Буквенные выражения  

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения 

ранее усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, 

выбор схемы, соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту 

задачи (с учѐтом ранее изученного материала). Простые и усложнѐнные уравнения. 

Буквенные выражения. Нахождение значений выражений по данным значениям входящей 

в него буквы.  
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Окружающий мир (270ч) 

(1кл. – 66ч; 2кл. – 68ч; 3кл. – 68ч; 4кл. – 68ч) 

Раздел «Человек и природа»  

 Как человек познаѐт окружающий мир, источники информации о нѐм. Признаки и 

свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как 

сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ 

обозначения предметов и явлений окружающего мира, указание способа действия, способ 

предупреждения и др.) как источник информации. Наблюдения – важнейший способ 

познания окружающего мира. Органы чувств как помощники наблюдателя. Опыт как 

один из способов познания свойств предметов. Качества, необходимые для успешного 

познания окружающего мира (любознательность, наблюдательность, пытливость, 

воображение, умение размышлять и делать выводы). Учѐные, изучающие живую и 

неживую природу, человека, быт, культуру, историю народов. Значение эксперимента в 

изучении законов природы. Путешествия в пространстве и путешествия во времени как 

способ получения информации об окружающем мире. Археологические раскопки – 

источник знаний о прошлом. Объекты окружающего мира: природные и созданные чело- 

веком; тела живой и неживой природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные 

признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые 

ягоды. 

Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и 

холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они 

отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные 

растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные 

растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в 

родном крае. Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение 

шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные 

грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. 

Другие виды грибов.  

 Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда 

обитания и способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. 

Значение животных для природы и человека. Домашние и дикие животные. Наиболее 

распространѐнные животные разных групп, обитающие в родном краю (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). Важность сохранения дикорастущих растений и 

диких животных. Заповедники, заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные 

родного края, занесѐнные в Красную книгу России (региона). Условия, необходимые для 

роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества). 

Представление о растении как о живом организме. Органы цветкового растения. Значение 

корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции корня, стебля, листа, 

цветка, плода. Способы размножения растений. Вегетативное размножение растений 

(листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). Распространение семян. 



298 

 

Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии развития 

насекомых, земноводных. Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, 

сделанные с их помощью. Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных 

бактерий. 

Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, 

болота, леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям 

обитания. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. 

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей 

(загрязнение морей, озѐр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). 

Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, 

заказников, национальных парков с целью сохранения природных сообществ.  

Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, 

изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие 

человека. Общее представление об организме человека, его внутренних органах, о 

дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, 

нервной системах. Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции 

суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. 

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц.  

Первая помощь при переломах, растяжении связок. Кровь и еѐ роль в организме. 

Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и 

бережного отношения к сердцу. Пульс и его измерение. Первая помощь при 

кровотечениях. Органы дыхания. Газообмен в лѐгких. Инфекционные и простудные 

заболевания органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и воздействие 

ядовитых газов на органы кровообращения и дыхания. Важность пребывания на свежем 

воздухе. Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы 

пищеварения. Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых 

отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения. Органы выделения. 

Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при обморожениях и ожогах. 

Закаливание организма. Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена 

органов чувств; предупреждение их заболеваний. Элементарные представления об их 

строении. Нервная система, еѐ значение для организма. Роль головного и спинного мозга. 

Роль природы в сохранении и укреплении нервной системы. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих 

людей. Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Как 

лечились наши предки. Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. 

Свойства веществ. Твѐрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее 

представление о строении вещества, его мельчайших частицах. Значение воздуха для 

живых существ. Воздух – смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). 

Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха. Значение 

воды для всего живого. Свойства воды. Три состояния воды (лѐд, пар, вода). Свойства 

снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. Круговорот 

воды в природе. Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их 

изучение. Полезные ископаемые и их использование (строительные материалы, 

металлические руды, горючие полезные ископаемые). Экологические проблемы, 

связанные с добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное 
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использование полезных ископаемых. Почва и еѐ значение. Как образуется почва. Состав 

почвы. Плодородие почвы – главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. 

Разрушение почвы водой, ветрами в результате деятельности человека. Меры по защите 

воздуха, воды, почвы от загрязнения. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные 

явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные 

обозначения. Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, 

грозовые облака. Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с 

облаками. Движение воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях 

(грозы, ураганы, цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы. Погода и 

еѐ составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость ветра. 

Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за погодой. Прогноз 

погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. 

Современная метеослужба.  

Смена дня и ночи, смена времѐн года как пример периодически повторяющихся 

природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня 

в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. Сезонные 

явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе 

(снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелѐты птиц, 

линька животных). Осенние заботы в жизни человека. Изменения в неживой и живой 

природе в зимние месяцы: низ- кое положение Солнца над горизонтом, короткая 

продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний 

период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности растений и 

животных зимой. Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое 

положение Солнца над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение 

температуры воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение, развѐртывание листьев, 

первоцветы, появление потомства у диких и домашних животных, прилѐт и гнездование 

птиц, высиживание птенцов.  

Весенние заботы человека. Изменения в неживой и живой природе с приходом 

лета. Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 

полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма 

(вершина, склон, подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. 

Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт и др.). Изменение и загрязнение 

суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. Важность сохранения красоты 

и чистоты Земли. Вода на Земле. Группы водоѐмов: естественные и искусственные; 

пресные и солѐные. Естественные водоѐмы: океан, море, озеро, река. Река – постоянный 

водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. 

Искусственные водоѐмы: водохранилище, пруд, канал. Важность сохранения чистоты 

источников питьевой воды и необходимость экономного еѐ расходования в быту. 

Проблема загрязнения (очистки) водоѐмов бытовыми, сельскохозяйствеными и 

промышленными отходами. Проблемы сохранения природных богатств материков и 

океанов, чистоты морей. Международная Красная книга.  
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Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. 

Первые представления о небесных телах. Звѐзды и созвездия. Изображение звѐзд и 

созвездий на звѐздных картах. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. 

Звѐзды и планеты. Звѐзды – раскалѐнные космические тела. Планеты – холодные 

космические тела. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение 

солнечного света и тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога 

и теплового удара. Земля – планета. Общее представление о еѐ форме, размерах и 

движении (вращение вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления 

древних о Земле. Луна – естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны 

(фазы Луны).  

Первый полѐт человека вокруг Земли, первый космонавт мира – Ю. А. Гагарин. 

Вид Земли из космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические полѐты на 

Луну. Общее представление о Солнечной системе, еѐ составе и разнообразии планет. 

Место Земли в Солнечной системе, еѐ соседи.  

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертѐж, план 

предмета. Масштаб. План местности.  

Условные знаки на плане городской и сельской местности. Важность умения 

ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование 

на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, использование для 

ориентирования на местности. Географическая карта, еѐ отличие от плана местности. 

Условные знаки физической карты: обозначения равнин, гор, водоѐмов, населѐнных 

пунктов, границ государств, полезных ископаемых. Историческая карта, еѐ отличие от 

физической карты. Изображение событий на исторической карте. Звѐздная карта, 

изображение звѐзд и созвездий (общее представление).  

Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, экватор, 

меридианы, параллели). Модель Солнечной системы. Россия на глобусе и карте 

полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие территорию России. 

Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озѐра, залежи полезных ископаемых 

России. Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических 

пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические 

условия, особенности рельефа, водоѐмы, растительный и животный мир разных 

природных зон. Приспособляемость растений и животных к условиям обитания. Условия 

жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. Экологические 

проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. 

Организация заповедников, заказников, национальных парков в природных зонах. Горные 

районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. 

Занятия жителей гор. Правила безопасной жизни (12 часов)  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и 

укреплении здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. 

Важность сохранения здоровья органов чувств. Азбука безопасности. Дорога от дома до 

школы, правила без- опасного поведения на улице, в транспорте. Правила дорожного 

движения – гарантия безопасности на улицах города. Правила безопасного поведения 

дома (безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила обращения 

с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны экстренной помощи 



301 

 

(несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и др.). Правила безопасного 

поведения в природе (в горах, у водоѐмов, во время грозы, под солнечными лучами), при 

встрече с разными животными. Опасность пребывания на свалках. Оказание первой 

помощи при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных 

свойств растений. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека. Раздел «Человек и общество» (108 часов) Изменения, 

произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, рабочим 

местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в школе, на 

пришкольном участке. Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, 

организация рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). 

Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. 

Особенности урока «Окружающий мир». 

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, 

одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных отношений с ними. Тело 

человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, 

чередование труда и отдыха. Важность здорового сна. Человек – разумное существо. 

Отличия человека от животных. Общество – совокупность людей, объединѐнных общей 

культурой и совместной деятельностью. Человек – член общества. Культура общения 

людей (со взрослыми, сверстниками, незнакомыми людьми и др.), важность 

внимательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим. Эмоциональное со- 

стояние человека, проявление чувств. Некрасивое поведение человека (грубость, 

нечестность, жадность, жестокость). Друзья, взаимоотношения с ними. Духовная красота 

человека (щедрость, искренность, честность, доброта, умение дружить). Семья – ячейка 

общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, их 

происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Взаимоотношения в 

семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. Домашнее хозяйство. 

Обязанности ребѐнка в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). 

Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, семейные праздники. Семейные 

реликвии и традиции. Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: 

учѐные, деятели литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и 

необходимость профессии эколог в современном мире. Наиболее распространѐнные 

профессии в городе, селе. Как человек научился считать время. Старинные и современные 

устройства для счѐта времени. Разнообразие часов. Значение транспорта в жизни 

общества. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Экологические проблемы города, связанные с транспортом. Экологически чистые виды 

транспорта. Значение средств связи в жизни людей. Старинные и современные средства 

связи: почта, телеграф, мобильный телефон, электронная почта. Средства массовой 

информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель культуры. Мир 

искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, 

театр, кино. Образы природных пейзажей, времѐн года в искусстве: в поэзии, на 

художественных полотнах и др. Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. 

Красота изделий народных мастеров. Природные материалы, используемые человеком 

для изделий, как их беречь. Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание 
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Солнца древними. Образ Солнца в произведениях народного творчества. Музеи, их 

значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты. 

Художественные музеи – хранилища старинных и современных произведений искусства. 

Увлечение коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на ближайших 

улицах родного города (села), важность бережного отношения к ним. Симметричные и 

несимметричные объекты окружающего мира. Использование разных видов симметрии в 

творениях человека.  

Родина, соотечественники. Россия – многонациональное государство мира. 

Народы, населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции (на примере 

народов родного края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский 

язык – государственный язык России. Территория Российской Федерации. 

Государственная граница России, еѐ сухопутные и морские границы. Государственные 

символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – основной закон Российской Феде- рации. Права и обязанности граждан. 

Права ребѐнка. Президент Российской Федерации – глава государства. Праздник и его 

значение в жизни общества. Государственные праздники: День защитника Отечества, 

День Победы, День весны и труда, День России, День народного единства, День 

Конституции, День защиты детей и др. Москва – столица России. Расположение Москвы 

на карте России. Основание Москвы, происхождение названия, герб столицы. Москва – 

центр управления страной. Некоторые достопримечательности столицы России (Большой 

театр, стадион «Лужники», московское метро и др.). Российские города (города-

миллионеры, города-герои, древние города), их достопримечательности. Общее 

представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Санкт-

Петербург – столица России в прошлом. Города Золотого кольца России (по выбору). 

Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и жилые районы 

города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). 

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). 

Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов.  

Родной край – частица России. Родной регион (область, край, республика) и его 

местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоѐмы, полезные ископаемые 

родного края и способы их добычи. Административный центр региона: название, 

отличительные символы (герб, флаг), расположение на карте. Народы, населяющие 

регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2—3 примера). 

Некоторые яркие события истории родного края: дата основания, возможное 

происхождение названия, со- бытия истории и культуры, происходившие на его 

территории. Известные люди края. Родной город, село. Главные достопримечательности 

населѐнного пункта: памятники истории и культуры, святые места в память о земляках, 

погибших в боях за Родину. Основные занятия жителей, места отдыха. Особенности 

природы, еѐ красота. Как создавать и беречь красоту и чистоту своего города (села, 

территории дома, школьного двора). Правила экологически грамотного поведения в 

природе.  

Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические 

источники. Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как 

источники знаний о быте и культуре народа. Старинный уклад жизни наших предков. 
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Природа в их жизни и верованиях. Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. 

Наблюдения за природными явлениями и их отражение в народных приметах, поговорках 

(на местном материале). Отличие месяцеслова, составленного нашими предками, от 

современного календаря. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало 

земледелия и животноводства. Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. 

Устройство старинной избы. Домашняя утварь. Традиционная пища наших предков, 

отношение к курению. Как лечились наши предки. Занятия сельских жителей. Как 

обрабатывали почву наши предки. Возникновение городов на Руси. Старинный город-

крепость. Знаменитые старинные города. Исторические центры современных городов – 

архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное 

ремесло, художественная роспись и другие ремѐсла наших предков. Значение дерева в 

жизни наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного 

зодчества. Жилища, народные промыслы и ремѐсла коренных жителей родного края. 

Памятники старины, сохранившиеся в родном краю. Развитие торговли на Руси. Занятия 

купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда 

сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. 

Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные одежды 

жителей родного края. Общее представление об обучении детей в старину, о школьной 

форме, принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 

Образовательные учреждения в родном краю. Важность охраны исторических 

памятников, памятников культуры и быта. Восточные славяне и их соседи. Устройство 

древнерусского городища. Образование древнерусского государства. Первые русские 

князья. Крещение Руси. Старинные русские города – памятники культуры Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. 

Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные 

пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский. Москва – центр 

объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван III. 

Образование Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его соборы 

– памятники культуры России XV века. Смутное время в России в начале XVII века. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования 

династии Романовых. Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной площади 

Москвы, памятники истории родного края XIV–XVII веков. Петр Великий – первый 

император Российской империи, его деятельность по укреплению и расширению России. 

Санкт- Петербург – новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во 

время правления Петра Великого. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская империя 

времѐн Екатерины II: выход России к берегам Чѐрного моря, жизнь и быт населения, 

памятники культуры. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, 

науки, образования. Отражение исторических событий России и родного края XVIII–XIX 

веков в памятниках архитектуры и произведениях искусства. Революционные события 

1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская война. Образование Советского 

Союза. Успехи и трудности строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е 

годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Ратный и трудовой подвиг народа в 

годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День Победы, память о Великой Отечественной войне. 



304 

 

Ветераны войны и тыла, памятные места боѐв (памятники воинам) родного края. Успехи и 

неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического пространства. 

Ю. А. Гагарин. Начало новой России. Государственное устройство современной России. 

В. В. Путин. Д. А. Медведев. Кем и чем гордится Россия. Выдающиеся люди нашего 

Отечества. Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии 

новых земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, 

Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте 

мира, России и родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных 

богатств Земли. Международная Красная книга. Коренные народы континентов (одежда, 

жилища, занятия). Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми 

странами: название, расположение на карте, столица, основные достопримечательности. 

Основы религиозных культур и светской этики(34ч) 

(4кл. – 34ч) 

Основное содержание предметной области  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».  

Основы православной культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы буддийской культуры  

Россия – наша Родина.  
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Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы иудейской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы мировых религиозных культур  

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 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.  

Основы светской этики  

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Музыка(135ч) 

(1кл. – 33ч; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рассказы о 

происхождении музыки (из древнеиндийской и древнегреческой мифологии), о 

музыкальных традициях Древней Руси. Скоморошьи песни, сценки, прибаутки. 

 Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов 

природы (Осень Зима. Весна. Лето). Музыкальные портреты животных («Карнавал 

животных» К. Сен-Санса и др.) 

 Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музыканты и 

другие»). Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение песен сказочного 

содержания («Маленький кузнечик» Муз. В. В. Щукина, сл. С. Г. Козлова; «Веселый 

музыкант». Муз. А. Д. Филлипенко, сл. Т. В. Волгиной и др.) Музыка в мультфильмах. 

Настроение, чувства, характер человека и сказочных персонажей в музыке. Сказки, 

небылицы, шутка в музыке. Инсценирование сказки. 

 Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г. В. Свиридова). Песни 

о дружбе. 

 Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Детского 

альбома» П. И. Чайковского: «Баба – яга», «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы» и 

др. 

 Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной 

тематики («Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г. А. Струве, сл. К. 

Ибряева). 

 Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д. Д. Шостаковича, «Полька». М. И. Глинки). 

 Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П. И. 

Чайковского, «Марш» С. С. Прокофьева). 

 Музыкальный спектакль («Оле – Лукойе» Г. –Х. Андерсена). 

Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных персонажей в 

музыке. Знакомство с героями музыкальных сказок. Знакомство с жанрами детской оперы 

(М.В. Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римского-Корсакова, 

М.И. Глинки. Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев). Балет (фрагменты из балетов).  

Времена года в народной и композиторской музыке.  

Музыкальный портрет («Болтунья» С.С. Прокофьева, «Упрямец» Г.В. Свиридова и 

др.). Инструментальные пьесы отечественных («Дождь и радуга» С.С. Прокофьева) и 

зарубежных («Весной», «В пещере горного короля» Э. Грига) композиторов. Музыка XX 

века (Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, Э. Тамберг и др.). Средства музыкальной 

выразительности. Музыкальные образы («Колдун» Г.В. Свиридова).  

История создания музыкальных инструментов. Знакомство с инструментами: 

ксилофон, шарманка, барабан, литавры. Народные инструменты: гусли, рожок, ложки, 

трещотка, свирель.  

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Вальс. Симфония (фрагмент 

«Богатырской симфонии» А.П. Бородина, тема нашествия из Седьмой симфонии Д.Д. 

Шостаковича). Оратория (С.С. Прокофьев).  

Жанры народной музыки: песня, хоровод, частушка. Колыбельная, плясовая, 

хороводная, шуточная песни. Прибаутки.  

 Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные 

песни. Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая («Камаринская» и др.) Основные образно-

эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в музыке. Опера. Балет. Поэзия А. С. 
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Пушкина в музыке. Характерные особенности музыкальных жанров. Кантата. Симфония. 

Ария. Музыка инструментальная и вокальная. Инструментальные пьесы отечественных и 

зарубежных композиторов. Музыка XX века. Современные композиторы. Героические 

страницы России в музыке. Музыкальные жанры. Марш в опере и балете. Жанры 

народной музыки. 

Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным 

праздникам. 

Инструментальная и вокальная музыка.  

Музыкальные жанры. Песня. Танец. Марш..Вальс, полька, менуэт, гавот. Канон. 

Симфония как основной жанр классической симфонической музыки. Концерт для 

солирующего инструмента. Соната. Музыкальные иллюстрации к литературным 

произведениям. 

Классики музыки второй половины ХV111-Х1Х веков. Песенное творчество 

современных композиторов. 

Жанры народной музыки. 

 Основные закономерности музыкального искусства. Интонации речевые и 

музыкальные. Особенности музыкальной интонации. Выражение настроения, чувств 

человека в музыкальной интонации. Музыкальный разговор. Вопросно-ответные 

интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа и особенности его музыкальных 

интонаций. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена 

года в музыке («Музыкальное путешествие»). 

 Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно» Л. Ванн 

Бетховена). Повтор в музыке как прием развития. 

 Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, труба). 

Первые музыкальные инструменты: дудочки и барабаны. Народные инструменты: гусли, 

балалайка, гармошка. 

 Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика исполнения. 

Интонирование по ручным знакам: V-III, V-III-I, III-II-I ступени мажора. 

 Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: 

звуки, звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и диминуэндо, 

пауза. 

 Формы построения музыки: двух-, трех – частная формы. 

Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный 

шутливый разговор. Характер персонажа и музыкальные интонации.  

Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Озвучивание 

стихотворений и сказок.  

Инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, фагот, кларнет, 

гобой, флейта, валторна, литавры, барабан. Тембр разных инструментов как средство 

музыкальной выразительности. Тембр в характеристике персонажа («Петя и волк» С.С. 

Прокофьева).  

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена 

года в музыке.  

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Мелодия и 

сопровождение.  
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Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы. Тема и вариации. Рондо.  

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: 

ноты, нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная и слабая доли в такте, затакт, 

тоника, тон и полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные длительности.  

Интонирование: V-III, V-III-I, I-II-III, I-I ступени мажорного лада. Знакомство с 

записью нот в абсолютной нотации. Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4.  

 Озвучивание стихотворений и сказок. 

Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Картины природы в 

музыке: музыкальные «краски».Тема персонажа оперы, балета, кантаты. Музыкальные 

размеры. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Октава. Мажорная и 

минорная гаммы. Повтор и контраст как основные приемы выразительного развития. 

Формы построения музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в 

музыке. Интонация как источник выражения эмоций и мыслей человека. Средства  

музыкальной выразительности. Эмоционально-образное содержание музыкальных 

произведений, связанных с картинами природы. 

Формы построения музыки: вариации. 

Мелодия и аккомпанемент. Разнообразие ритмического рисунка музыки. 

Основные приѐмы развития музыки. Музыкально - исполнительский замысел. 

 Музыкальная картина мира. Звучание окружающей жизни, природы. Кто как 

поет (слушаем пение птиц). Музыкальный карнавал животных. 

 Музыка и произведения живописи. 

 Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка). О Родине. Музыка, 

передающая чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор. 

 Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, 

труба, барабан, фортепиано и др. 

 Знакомство с творчеством П. И. Чайковского, М. И. Глинки, К. Сен-Санса, С. С. 

Прокофьева и др. Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение 

птиц). И.С. Соколов-Микитов «Лесные музыканты».  

Музыка о Родине. Песня о Москве. Гимн России. Гимн Москвы. Музыкальные 

символы Великой Отечественной войны. Песня о Победе.  

Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к литературным 

произведениям (сказке, рассказу).  

Композитор - исполнитель - слушатель. Исполнение музыки. Квартет. 

Исполнительский план песни. Расположение инструментов в симфоническом оркестре.  

Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов.  

Певческие голоса. Мужские, женские и детские голоса. Бас, тенор, дискант, сопрано, 

альт.  

Знакомство с творчеством С.С. Прокофьева, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.  

Образцы народного творчества. Русские народные песни и пляски.  

Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, словенская, 

латышская, литовская народные песни; чешская, немецкая, английская, норвежская 

народные песни; неаполитанская песня; негритянская колыбельная песня).  

 Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы, 

игры). Музыкальные игры – драматизации. Знакомство с музыкой других народов 
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(украинская, литовская народные песни; швейцарская, французская песни). Картины 

природы в музыке. Песенное творчество. Песни из мультфильмов, Песни о школе. Песни 

о Родине. Исполнительский план произведения. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Камерный оркестр. 

Шумовой оркестр. Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. 

Знакомство с этнокультурными традициями: проводы Масленицы. Знакомство с музыкой 

других народов. Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских 

народных инструментов. 

 Музыкальные ансамбли  Хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка.  

Инструменты симфонического оркестра. 

Исполнительское мастерство. Выдающиеся  исполнители  музыки. Певческие 

голоса. 

Музыкальные традиции России. Русские народные песни и пляски. Русские 

народные инструменты. Знакомство с музыкой других народов. 

Афоризмы о музыке. 

Изобразительное искусство (135ч) 

(1кл. – 33ч.; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 

Компонент художественного образования «Значимые темы искусства» в 

программе каждого класса предполагает четыре модуля: «Художник и мир природы», 

«Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», 

содержание которых помогает ученику начальной школы представить целостную картину 

мира, эмоционально-ценностно относиться к окружающей его действительности – живой 

и неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в 

художественно- творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ 

отношение к ним средствами художественно-образного языка.  

Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая 

художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 

искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 

созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) 

восприятия проявляется в умении: 

 – выражать своѐ эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, 

шедеврам отечественного и мирового искусства; 

 – различать основные жанры пластических искусств (портрет, пейзаж, натюрморт, 

сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.); 

понимать их специфику; 

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;  

– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии;  

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу.  

«Виды художественной деятельности» – компонент содержания 

художественного образования, создающий условия для получения практического 

художественно-творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами 
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изобразительной, конструктивной и декоративной творческой деятельности, 

способствующий развитию навыков работы с:  

– живописными материалами и техниками: акварелью, гуашью, пастелью (сухой и 

масляной) и др.; 

 – графическими материалами (простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки) и техниками (граттаж, 

гравюра наклейками, кляксография, монотипия и др.);  

– скульптурными материалами (пластилин или глина);  

– конструктивными материалами (бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др.).  

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. 

Являясь «азбукой искусства», он даѐт инструментарий для практической реализации 

замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник начальной школы на- учился 

использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру как средства 

художественного выражения. Композиция: знать и применять элементарные приѐмы 

композиции на плоскости и в пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении ком- позиции, знать и применять основные пропорции 

предметного окружения; использовать линию горизонта, элементарные перспективные 

сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и 

динамичное и т. д.; композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; 

симметрия и асимметрия. 

Цвет: различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать 

с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 

выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, 

аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира.  

Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), 

использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, 

пятна, точки эмоциональное состояние природы, человека, животного.  

Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и 

в пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, 

квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.) в изобразительном творчестве; 

использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа, основных 

пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных по- строек.  

Объѐм: умение применять способы передачи объѐма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать 

вы- разительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 

сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 

объѐмных и рельефных композиций передавать основные пропорции животных и 

человека. 

Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, 

мягкая, пастозная и др.  
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Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый и т. п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объѐмов в 

переда- че эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма 

в декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; 

выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point.  

Компонент содержания художественного образования «Значимые темы 

искусства» определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», 

«Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», 

намечает эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий.  

В первом разделе («Художник и мир природы») определяется зависимость 

человека от природных условий, которые влияют на формирование представлений 

художника о мире, способствуют зарождению разных форм художественного освоения 

действительности. Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он 

использует в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и 

архитектуре. Любование небом, землѐй, цветами, деревьями, полями, лесами, озѐрами и 

др., наблюдение за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, 

дневные, вечерние и ночные часы являются основой эстетического восприятия 

художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных географических широт. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

знакомство с творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта.  

Второй раздел («Художник и мир животных») расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических 

зверей. Художник учится у природы, изучает по- стройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, 

ульи, и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом 

жанре.  

Третий раздел («Художник и мир человека») расширяет горизонты детского 

познания окружающего мира – мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве 

разных на- родов. Образ современника. Образ защитника Отечества. Семья как главная 

ценность для ребѐнка. Создание с помощью разных художественных материалов 

изобразительных образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестѐр. 

Изображение семейных и государственных праздников как формы выражения 

отношения школьника к важным событиям жизни. Приѐмы художественного отражения 

действительности, выраженные в оппозициях «высокий – низкий», «большой – 

маленький», «далѐкий – близкий», находят у детей выразительные формы воплощения во 

время иллюстрации любимых литературных произведений – сказок, стихов и загадок, 

знакомства с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.  

В четвѐртом разделе («Художник и мир искусств») осуществляется связь 

изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 

Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство с 
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кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, 

книжной графики и костюма. Анализ и создание образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д., образов, вызывающих гнев, раздражение, презрение и т. д., образов, 

символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т. д. Знакомство с 

мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской 

галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-

Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий 

музей. Детские картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества.  

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» 

нашли отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих 

занятий. 

 

Технология (203ч) 

(1кл. – 33ч; 2кл. – 34ч; 3кл. – 68ч; 4кл. – 68ч) 

Узнаѐм, как работают мастера  

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков 

технологии. Правила поведения и организации работы на уроках технологии.  

Учимся работать с разными материалами  

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, 

подготовка пластилина к работе, приѐмы обработки пластилина. Изготовление простых 

форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. Работа с бумагой. 

Простые приѐмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. Правила техники 

безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом 

складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление квадрата из 

прямоугольной полосы. Особенности работы с природными материалами. Аппликация из 

засушенных листьев. Работа с яичной скорлупой. Создание образа по ассоциации с 

исходной формой. Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного 

быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетѐрки». 

Раньше из соломки, теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица - солнце из 

дерева и щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и 

канонов народной культуры. 

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. 

Особенности мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления 

мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка 

форм природы и окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. 

Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь 

формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки 

изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись). 

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением 

изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка 

изделия с использованием освоенных способов и приѐмов работы. 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление 

простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его 
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функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием 

петельного шва; декоративные кармашки. Жѐсткий переплѐт, его составные части и 

назначение. Технология выполнения простых переплѐтных работ. Обложка для 

проездного билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием 

освоенных технологий. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства  

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приѐмы рациональной 

разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые 

приѐмы работы с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из 

отдельных частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный 

материал; приѐмы обработки крепированной бумаги для создания различных форм. Новые 

приѐмы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка сгибов. 

Простые приѐмы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; 

пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. 

Завязывание узелка. Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. 

Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка способом продѐргивания нити. 

Выполнение бахромы. Шов «вперѐд иголку», вышивка швом «вперѐд иголку». 

Изготовление изделий из ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная 

и декоративная игольницы, салфетка). 

Правила безопасной работы с иглой. Поролон как поделочный материал; 

особенности разметки деталей на поролоне, обработка поролона. Использование 

вторичных материалов для поделок.  

Конструируем и решаем задачи  

 Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. 

Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование объѐмных форм путѐм 

простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного 

образа на основе воображения и творческого использования материалов. Декоративно-

художественные аппликации. Работа с набором «Конструктор». Основные детали и 

способы сборки конструкций из набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства 

образца, отбор необходимых деталей, воссоздание конструкции по образцу. Правила и 

приѐмы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое 

развѐртка объѐмного изделия. Получение и построение прямоугольной развѐртки. 

Упражнения в построении прямоугольных развѐрток. Решение задач на мысленную 

трансформацию форм, расчѐтно-измерительных и вычислительных. Использование 

особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественно-

конструкторских задач. Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от 

его назначения.  

Новые приѐмы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе 

неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование 

объѐмных изделий из бумаги. Приѐмы работы с циркулем. Разметка деталей, построение 

форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление изделий с использованием 

циркуля. 

Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества (поздравительная 

открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ѐлочка). Конструирование изделий 
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определѐнного назначения (передача характера и настроения в вещах): пригласительных 

билетов, настольных карточек, упаковок для подарков, ѐлочных украшений. 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и 

изготовление вещей с учѐтом требований стилевой гармонии; новые приѐмы обработки 

ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных 

деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. 

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование записной 

книжки в мягкой обложке. От мира природы – к миру вещей. Чудесный материал – 

соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование человеком 

конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. 

Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях. 

Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей. 

Новые приѐмы работы и средства выразительности в изделиях  

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки 

при составлении композиции. Простые симметричные формы. Разметка и вырезание 

симметричных форм. Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии 

и асимметрии в изделии. Особенности свойств природных материалов и их использование 

в различных изделиях для создания образа. Приѐмы работы с различными природными 

материалами. Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных 

материалов на ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе 

человека, возможности их использования в создании рукотворного мира. Образы природы 

в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в условных формах 

оригами. Новые приѐмы изготовления изделий из бумаги способом складывания. Силуэт: 

красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их разновидности и 

способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных изображений. Изготовление 

узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов природы при изготовлении 

бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология изготовления 

декоративных изделий из бисера. 

Из глубины веков – до наших дней  

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных 

народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. 

Архитектурная керамика; изразец. Плетение из лозы, берѐсты, щепы; имитация этих 

материалов в плетении из бумажных полос. Украшения в культуре народов мира. 

Использование древних традиций в современных изделиях. Изготовление изделий на 

основе народных традиций. Традиции мастеров в изделиях для праздника. Гофрированная 

подвеска из бумаги. Традиционные приѐмы выполнения складок и конструирования 

изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных открыток, 

композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость 

конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в 

организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. Праздничный 

пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое 

использование традиционных канонов в современной жизни. Декоративная рамка для 

фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей обрамляемой фотографии или 
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картины. Приѐмы изготовления декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление 

праздничных сувениров и подарков к Новому году и Рождеству. Мастера и подмастерья.  

В каждом деле – свои секреты  

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. 

Обработка и использование соломки как поделочного материала в различных видах 

изделий. Отражение культурно - исторических традиций в изделиях из соломки. Замена 

соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация 

из соломки. Металл в руках мастера. Ремѐсла, связанные с обработкой металла; чеканка. 

Тиснение по фольге как упрощѐнный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов 

и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способом 

тиснения по фольге. Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в 

искусстве оригами. Новые виды складок и приѐмы работы. Традиционные ремѐсла как 

отражение особенностей национальной культуры народов мира. 

Физическая культура(405ч) 

(1кл. -99ч; 2кл. – 102ч; 3кл. – 102ч; 4кл. – 102ч) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ 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 еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ 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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 
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упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

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 вперѐд 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. 

Лѐгкая 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; подъѐмы; торможение. 

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 лѐгкой 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; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
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Содержание курсов по выбору 

Курс «Мир геометрии» (135ч) 

(4кл. – 34ч) 

Знакомство с фигурами. Предмет геометрии 

Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет,форма, размер, материал, 

из которого сделаны предметы, ориентация на плоскости или в пространстве) путем 

наблюдения. Сравнение, классификация предметов по выделенным признакам. Понятие 

геометрических признаков, геометрической фигуры. Сравнение и классификация 

предметов по геометрическим признакам. Сопоставление объектов из окружающего мира с 

пространственными фигурами (шар, цилиндр, прямоугольный параллелепипед, куб). 

Выделение моделей пространственных фигур из объектов сложной формы. Создание 

моделей из пластилина. Понятие «взаимное расположение объектов» в ситуациях 

«расположен по разные стороны (по одну сторону, рядом, перед, за, над, справа, слева) от 

данного объекта». 

Точка. Линия 

Введение понятий «точка», «линия» через геометрические образы. Наблюдение за 

этими фигурами в различных ситуациях: на плоскости, на объемных фигурах. Построение 

орнамента, незаконченного рисунка по клеткам путем анализа взаимного расположения 

линий, выявления закономерностей в рисунке. Линия как контур плоской и объемной 

фигуры. 

Нахождение моделей точки, линии в окружающей обстановке, создание моделей 

линии из веревки, нитки и т.д. Взаимное расположение точки и линии, взаимное 

расположение линий. 

Развитие навыка ориентации на плоскости, развитие глазомера путем достраивания 

незаконченной линии. Пропедевтика понятия «симметрия» на наглядно-образном уровне, 

достраивание незаконченных рисунков с элементами симметричных фигур. Выдвижение 

гипотезы, проверка гипотезы опытным путем. Развитие пространственного воображения 

через преобразования фигуры, наблюдение за изменением фигуры. 

Прямая. Отрезок. Луч 

Введение понятий «прямая», «отрезок», «луч» через геометрические образы. 

Выделение данных фигур из семейства линий установлением их отличительных признаков 

через сравнение. Бесконечность прямой. Построение прямой, отрезка, луча с помощью 

чертежной линейки. Отрезок и луч как части прямой. Сравнение прямой, отрезка, луча 

между собой. Взаимное расположение на плоскости прямой, отрезка, луча. Нахождение 

аналогов данных фигур в окружающей жизни. Моделирование фигур из нитки, проволоки, 

шнурка, анализ моделей. Развитие геометрической зоркости (определение количества 

отрезков на рисунке). Развитие навыка ориентации на плоскости, сопоставление 

незаконченных рисунков, достраивание фигур, состоящих из отрезков. Пропедевтика 

понятия «длина отрезка» (сравнение длин моделей отрезков путем наложения друг на 

друга). Конструирование из счетных палочек. 

Угол. Треугольник 

Введение понятия «угол» с опорой на интуитивные представления детей. Угол как 

фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки. Элементы угла. Понятие 

«треугольник» на отвлеченном уровне. Развитие геометрической зоркости (умение 
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различать углы, треугольники среди других фигур). Конструирование из счетных палочек. 

Моделирование фигур из треугольников, составляющих квадрат. 

Длина отрезка 

Мотивация необходимости измерения длины. Понятие меры как средства измерения. 

Измерение разными мерками, анализ измерений. Необходимость использования единой 

мерки. Измерения с помощью измерительной линейки, откладывание отрезков заданной 

длины. Сравнение длин отрезков с помощью циркуля, построение суммы и разности 

отрезков 

с помощью циркуля и линейки. Сравнение длин отрезков на глаз, проверка с помощью 

инструментов. Мотивация необходимости введения новой меры длины _ дециметра. 

Различные варианты разбиения шестиугольника на части, моделирование из этих частей 

новых фигур. Достраивание незавершенных рисунков (в том числе симметричных) на 

размеченном точками листе, следуя инструкции. Анализ заданного разбиения круга, анализ 

фигур, построенных из частей круга. Построение фигур из этих частей, вырезанных по 

заданному образцу. 

Плоскость и пространство 

Понятия «плоскость», «пространство» на наглядно-образном уровне. Свойства 

плоскости (бесконечна, не имеет толщины). Выделение объектов, являющихся моделями 

плоскости. Плоская и пространственная фигуры. Сравнение плоских и пространственных 

фигур. Наблюдение за превращением фигуры на подвижной модели (книжка-раскладушка, 

расправленный лист бумаги, согнутый и т.д.), определение вида полученных фигур, 

обоснование ответа. Наблюдение данного объекта, выделение на нем плоских и 

пространственных фигур. Создание из пластилина моделей пространственных фигур. 

Моделирование плоских фигур из деталей игры «Удивительный треугольник». 

Геометрические тела и пространственные фигуры, их сходства и различия. Достраивание 

незаконченного рисунка с элементами пространственных фигур. Пропедевтика понятия 

«проекция геометрического тела» на наглядно-образном уровне (тело и его тень). 

Ориентация в пространстве, определение взаимного расположения произвольных объектов 

при  рассмотрении с разных сторон. Развитие пространственного и проективного 

мышления, наблюдение конструкций из геометрических тел. Вид спереди, сверху, слева. 

Выбор соответствующей проекции из предложенных, построение конструкции из кубиков в 

соответствии с данной проекцией. Линии на различных поверхностях, плоских и с 

кривизной. 

Точки и линии  

Сравнение понятий «точка», «линия», «прямая», «луч», «отрезок», взаимное 

расположение этих фигур. Закрепление свойств этих фигур в задачах на построение, 

классификацию. 

Конструирование фигур из деталей игры «Волшебный квадрат-5» с опорой на 

интуитивное понимание свойств прямоугольного треугольника, параллелограмма, квадрата, 

отношений сторон этих фигур. Плоские фигуры как части поверхностей пространственных 

фигур (на моделях куба, параллелепипеда). Плоские линии, пространственные линии. 

Моделирование фигур перегибанием листа, вырезанием; построение гипотезы, ее 

экспериментальная проверка. Построение отрезков по заданным условиям. 

Кривая линия 
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Понятие о кривой линии на наглядно-образном уровне. Определение кривой линии. 

Комбинации из прямой и кривой линий. Взаимное расположение кривых линий, прямых и     

кривых линий. Моделирование из проволоки, шнура. Достраивание незавершенных фигур с 

элементами кривых линий. Развитие геометрической зоркости, выделение на рисунке 

прямых, отрезков, лучей. Моделирование фигур перегибанием, вырезанием листа; 

наблюдение за изменением фигур. Изображение плоских кривых, пространственных 

кривых на геометрическом теле. 

Ломаная 

Понятие ломаной на наглядно-образном уровне. Введение определения ломаной. 

Выделение ломаных среди прочих линий. Введение определений элементов ломаной 

(звеньев, вершин). Соседние звенья ломаной. Построение ломаных. Построение с помощью 

циркуля суммы и разности звеньев ломаной. Длина ломаной. Плоские, пространственные 

ломаные. Построение модели ломаной из проволоки. 

Замкнутые линии и области 

Понятие замкнутой линии и области на геометрических образах. 

Самопересекающиеся линии и замкнутые линии без самопересечений. Пространственные и 

плоские замкнутые  линии. Выделение замкнутых линий среди прочих, характеристика 

выделенных линий. Построение этих линий на пластилиновой модели цилиндра. 

Построение (достраивание) замкнутых линий на плоскости. Использование модели для 

измерения длины произвольной замкнутой линии без самопересечений. Развитие 

геометрической зоркости, выделении на рисунке замкнутых прямых. Анализ линий, 

составляющих данные рисунки, выбор лишнего рисунка, обоснование выбора. 

Моделирование пространственной замкнутой прямой из  проволоки. Внутренняя, внешняя 

область замкнутой кривой. Граница внешней и внутренней областей. Достраивание 

незавершенного рисунка на миллиметровой бумаге по инструкции характеристика 

полученной линии. 

Равенство фигур 

Определение равенства фигур путем совмещения. Проверка данного способа 

экспериментальным путем. Конструирование из счетных палочек. Анализ исходной и 

полученной фигур с точки зрения их равенства. Построение гипотезы о равенстве фигур на 

примере двух ломаных, имеющих одну длину; ее анализ, проверка экспериментальным 

путем. Определение равных фигур «на глаз», экспериментальная проверка. 

Разные виды ломаных. Квадрат 

Простая, самопересекающаяся, замкнутая ломаные. Построение ломаных. Плоская и 

пространственная замкнутая ломаная. Выделение ломаных разных видов на данных 

рисунках. 

Комбинация понятий: «замкнутая ломаная», «замкнутая линия» и пр. Квадрат как 

замкнутая ломаная со звеньями равной длины, расположенными под прямым углом. 

Конструирование из  счетных палочек замкнутой ломаной модели квадрата. 

Конструирование из счетных палочек моделей квадратов по инструкции. Конструирование 

равных и неравных квадратов. Построение на листе в клетку равных, неравных фигур, 

элементами которых служат данные квадраты. Построение квадрата из данных фигур, 

анализ и выбор фигур. 

На втором году обучения вводятся определения основных геометрических понятий. 

Продолжается знакомство с пространственными фигурами. Меняется качество детских 
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чертежей, степень проникновения учащихся в отличительные особенности геометрических 

форм. Увеличивается количество выполняемых рисунков и чертежей, в том числе на 

неразлинованной бумаге, что заставляет глубже вникать в свойства фигуры. Выполняются 

задачи на построение, составление и склеивание разверток моделей цилиндра, конуса. 

Изготовление моделей требует синтеза приобретенных знаний и умений, что делает их 

усвоение более глубоким. Изучение геометрии проводится еще в одном аспекте - 

знакомство с шедеврами архитектуры, архитектурными стилями, предлагаются задания на 

распознавание изученных геометрических форм в этих сооружениях. Развивается 

математическая речь, составляются описания, в которых присутствуют изученные 

геометрические понятия, более развернуто обсуждаются решения. 

Окружность и круг. Сфера и шар 

Обобщение знаний об изученных понятиях: различные виды линий, взаимное 

расположение точек и линий, пространство, плоскость. Закрепление понятий 

«пространственная фигура», «пространственное тело». Применение латинских букв для 

обозначения точек, прямых, отрезков, лучей, ломаных.  Введение понятий «окружность», 

«круг». Построение окружности. Взаимное расположение точек и окружности, точек и 

круга. Чтение таблиц, работа по инструкции. Конструирование из деталей игры 

«Волшебный круг», различные варианты построения заданных фигур. Введение 

определения сферы, шара. Модели сферы, шара. Сопоставление окружности, круга, сферы, 

шара, выявление их сходств и различий. 

Радиус и диаметр 

Понятие «радиус окружности (круга)». Выделение радиуса окружности из прочих 

отрезков в круге. Построение окружностей заданного радиуса. Измерение радиусов данных 

окружностей. Ведение понятий «хорда», «диаметр». Построение хорд, диаметров 

окружности. Связь между радиусом, хордой, диаметром. Знакомство с числом «пи». 

Определение опытнымпутем отношения длины окружности к ее диаметру, анализ 

полученных результатов. Введение определений «дуга окружности», «центр дуги», «радиус 

дуги». Построение дуг окружностей. Моделирование из бумаги. Наблюдение за 

изменением фигуры. Дуги окружности как основные элементы готических храмов. 

Введение определений «радиус сферы (шара)», «диаметр сферы (шара)». Планеты 

Солнечной системы как модели шара. Диаметр Солнца, Земли. 

Цилиндр, конус, шар, усеченный конус. 

Изображение тел на плоскости 

  Знакомство с разными видами цилиндров (прямых, наклонных), конусов, 

усеченных конусов (прямых, наклонных, усеченных). Описание и сравнение свойств, 

элементов цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара. Различные способы изображения 

этих фигур на плоскости. Построение цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара на 

плоскости. Конструирование фигур сложной формы из цилиндров, конусов, кубов. Вид 

спереди, сверху, сбоку (слева) этих конструкций. Создание конструкций по заданным 

проекциям (без использования этого термина). Развертка цилиндра (конуса). Анализ 

разверток, выбор развертки, соответствующей данному цилиндру (конусу) из 

предложенных. Создание чертежей разверток. 

Простейшие задачи на построение 

Задачи на построение, характеристика задач этого класса. Построение известных 

геометрических фигур. Анализ и обоснование алгоритма построения. Нахождение 
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всевозможных вариантов построения, удовлетворяющих условию задачи. Описание 

последовательности построения. 

Взаимное расположение окружностей 

Различные варианты взаимного расположения окружностей (концентрические 

окружности, внутреннее и внешнее касание без использования этих терминов, 

пересекающиеся). Количество общих точек у окружностей, кругов. Наблюдение взаимного 

расположения окружностей, имеющих точку касания,  выводы из наблюдений. Построение 

окружностей в соответствии с заданными условиями, проверка правильности построения. 

Связь между радиусами двух окружностей и отрезком, соединяющим их центры. 

Конструирование из деталей игры «Волшебный круг». Наблюдение узоров с элементами 

окружностей. используемых в архитектуре, создание своих орнаментов. Моделирование 

кругов из подручного материала, наблюдение за изменением фигуры, построение чертежа 

полученной фигуры. Конструкции из геометрических тел с окружностями в основании, 

изображение вида спереди, сверху, сбоку (слева). 

Втретьем классе продолжается совместное изучение плоских и пространственных 

фигур. Учащиеся возвращаются к рассмотрению изученных фигур (треугольник, квадрат, 

прямоугольник) как элементов геометрических тел. Рассматриваются треугольник и 

пирамида, прямоугольный параллелепипед и прямоугольник, куб и квадрат. Знания о 

свойствах этих фигур закрепляются при построении и изготовлении разверток 

геометрических тел. Углубляется понимание отношений «общее - частное», связи между 

видами фигур (квадратом, прямоугольником, ромбом), объединенных в общее родовое 

понятие «четырехугольник». Продолжение работы с таблицами: упорядочивают данные с 

помощью таблицы, учатся читать таблицы. Математический язык расширяется путем 

введения новых определений, составления геометрических рассказов. 

Многогранники и многоугольники 

Описание данных геометрических фигур, выделение сходств и различий. 

Формирование на их примерах понимания отношений «общее _ частное». Анализ 

утверждений о свойствах фигур, выбор правильных, обоснование выбора. Сопоставление 

линий с их названиями. Достраивание незавершенных рисунков. Сопоставление 

пространственных фигур, выделение сходств и различий. Выделение среди них фигур, 

имеющих грани. Описание многогранников, многоугольников на примере этих фигур. 

Выделение многогранников, многоугольников на рисунках, среди окружающих предметов. 

Элементы многогранника, многоугольника. Сопоставление понятий: многоугольник - грань 

многогранника, сторона многоугольника - ребро многогранника, вершина многоугольника - 

вершина многогранника. Взаимное расположение многоугольников, отношение сторон. 

Конструирование многоугольников из деталей игры «Тетрамино». Определение 

многогранника. Построение моделей многогранников из пластилина, счетных палочек. 

Изображение многогранников на плоскости. Различные виды многогранников (выпуклые, 

невыпуклые - без использования этих терминов). Количество вершин (граней) 

многоугольника (многогранника), определяющее их название. Понятие диагонали 

многоугольника. Оценка верности логических рассуждений о свойствах многоугольника 

(многогранника). 

Периметр многоугольника 

Понятие периметра многоугольника как длины замкнутой  ломаной. Нахождение 

периметра по чертежам многоугольников. Конструирование моделей многоугольников из 
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деталей игры «Пентамино». Метр как основа метрической системы мер, приведение в 

систему знаний о единицах длины метрической системы мер _ миллиметре, сантиметре, 

дециметре, метре, километре. 

Прямоугольник и ромб 

Упорядочение понятий от общих к частным: прямоугольник, ромб как частные 

случаи четырехугольника, квадрат - как частный случай четырехугольника, 

прямоугольника, ромба. Выделение прямоугольников, ромбов среди многоугольников, 

квадратов среди прямоугольников, ромбов. Нахождение периметра ромба, стороны ромба 

по его периметру. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры 

«Пентамино». Моделирование четырехугольников из счетных палочек. Решение задач на 

построение. 

Призма 

Описание призмы. Определение призмы, ее элементов. Виды призм. Высота прямой 

призмы. Выделение призмы среди прочих фигур. Вид данного многогранника с разных 

сторон. Призма в различных проекциях. Изготовление модели призмы из пластилина по 

чертежу. Вычисление высоты призмы по данным периметрам основания и боковой грани. 

Развертки многогранников, определение среди них разверток призмы. Выделение на 

развертках элементов призмы (боковых граней, ребер, оснований). 

Прямоугольный параллелепипед 

Понятие прямоугольного параллелепипеда как частного случая шестигранника и 

прямой призмы. Понятие куба как частного вида прямоугольного параллелепипеда. 

Выделение прямоугольных параллелепипедов (кубов) в окружающих предметах. 

Упорядочение данных понятий от общих к частным. Работа с развертками прямоугольных 

параллелепипедов (кубов), выделение на них элементов фигуры (противоположных граней, 

соседних граней).    Построение прямоугольного параллелепипеда (куба) по его развертке. 

Конструирование моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино». Логические 

высказывания о свойствах квадрата, ромба и куба. Построение многогранников из кубиков. 

Виды треугольников 

Углы, виды углов. Треугольники, классификация треугольников по углам, 

соотношению сторон. Сопоставление треугольников с соответствующими описаниями. 

Выделение треугольников, образованных диагоналями прямоугольника, определение их 

вида. Логические высказывания об углах в треугольнике. Прямоугольный треугольник, 

элементы треугольника. Решение задач на построение треугольников. Подведение под 

понятие о сумме двух сторон треугольника и третьей его стороне. Построение треугольной 

призмы по данным проекциям. Конструирование треугольников из счетных палочек. 

Периметр треугольника. 

Пирамида 

Понятие пирамиды. Названия пирамид (по многоугольнику, лежащему в основании). 

Выделение пирамид среди других фигур. Изображение ее на плоскости. Изготовление 

модели пирамиды из пластилина, палочек одинаковой длины, по чертежу. Сравнение и 

анализ свойств пирамиды и конуса. Разверка пирамиды. Связь количества граней, ребер 

пирамиды с количеством сторон многоугольника в основании. Понятие тетраэдра, 

октаэдра. Построение развертки тетраэдра (октаэдра). 

В четвертом классе постепенно увеличивается доля абстрактности и общности 

изучаемых понятий, расширяется комплекс понятий. Продолжается совместное изучение 
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элементов планиметрии и стереометрии: рассматриваются измерение и вычисление 

площади плоских фигур, объема и площади многогранников, связь единиц измерения 

площади и объема. Развивается умение пользоваться единицами площади и объема. 

Площадь и объем 

Обобщение знаний о ранее изученных фигурах. Описание данных фигур, их 

сходства и различия, разбиение на группы обоснование разбиения. Сопоставление названий 

фигур с их развертками. Конструирование моделей многоугольников из  деталей игры 

«Пентамино». Выбор фигуры как единицы площади. Заполнение части плоскости без 

промежутков равными фигурами -трафаретами. Развитие геометрической зоркости, 

выделение фигуры - трафарета из орнамента. Решение задач на  построение. 

Объем и площадь: понятия, система мер 

Понятие объема тела, площади плоской фигуры и площади поверхности тела. 

Понятие мерки. Выбор соответствующих мерок для измерения объектов, сопоставление 

величин с единицами их измерения. Измерение площади с помощью единичных квадратов. 

Измерение объема заполнением пространственной фигуры единичными кубами. Измерение 

площади поверхности. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры 

«Пентамино», измерение моделей единичными квадратами. Система единиц измерения. 

Равновеликие фигуры. Логические высказывания о равновеликих фигурах. 

Площадь прямоугольника 

Вывод формулы площади прямоугольника, квадрата. Вычисление площади 

прямоугольника; фигур, которые можно разделить на прямоугольники. Вычисление 

площади прямоугольника по заданному периметру, по одной из сторон. Построение 

прямоугольников заданной площади. Вычисление площади (периметра) поверхности 

прямоугольного параллелепипеда, куба по развертке. 

 

 

Палетка 

Палетка как средство приближенного определения площади произвольной плоской 

фигуры. Изготовление палетки из кальки. Измерение площади фигуры с избытком, с 

недостатком. Оценка площади фигуры, запись в виде системы неравенств. 

Площадь прямоугольного треугольника 

Вывод формулы площади прямоугольного треугольника. Вычисление площади 

прямоугольного треугольника. Построение прямоугольного треугольника с помощью 

циркуля и линейки по заданным элементам, вычисление площади построенной фигуры. 

Вычисление площади фигуры, которую можно  разделить на прямоугольные треугольники. 

Вычисление площади трапеции, параллелепипеда, произвольного треугольника. 

Конструирование фигур из деталей игры «Танграм». Вычисление площади фигуры, 

составленной из деталей игры «Танграм». 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

Вывод формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. Вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда. Вычисление объема по заданным элементам 

параллелепипеда. Вычисление площади поверхности параллелепипеда по заданным 

элементам. 

Единицы метрической системы мер 
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Вывод соотношений между различными единицами площади и объема в 

метрической системе мер. Переход от одних единиц к другим. Обобщение изученных 

понятий. 

 

Курс «Наглядная геометрия» ( 4кл. - 34 ч) 

Цилиндр. Конус. Шар (Тела вращения) 

Цилиндр, как тело вращения. Конус, как тело вращения. Шар, как тело вращения. 

Цилиндр, конус, шар как тела вращения. Рисунок плоской фигуры и тело вращения. 

Плоские фигуры в разрезе цилиндра. Плоские фигуры в разрезе конуса. Знакомство с 

усечѐнным конусом. Штриховая линия. Объемное тело. Развертки тел вращения. 

Параллелепипед. Пирамида. Графическая информация. Геометрические формы в 

окружающем нас мире. Видимые и невидимые поверхности на изображении 

геометрических тел. Танаграм. Изображение объѐмных фигур. Плоские и объѐмные 

геометрические фигуры. 

 Пересечение фигур 

Пересечение плоских и объѐмных геометрических фигур. Пересечение 

многоугольников. Плоская фигура при пересечении многоугольников. Плоская фигура 

при пересечении объѐмных геометрических тел. Конус. Сечение конуса. Цилиндр. 

Сечение цилиндра. Сечение объемного геометрического тела. Соотношение объемной 

геометрической фигуры и еѐ развертки.  

Курс «Занимательная математика» (4кл. – 34ч) 

Числа. Арифметические действия. Величины.  

 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчѐт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. 

 Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

 Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

 Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.  

Форма организации обучения — математические игры: 

«Весѐлый счѐт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения»; 
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игры: «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой 

ряд дружнее?»; 

игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на 

одной стороне — задание, на другой — ответ; 

математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;  

работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к 

палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.;  

игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской 

бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование». 

Курс «Мир занимательных задач» (4кл. – 34ч) 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых 

решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Геометрическая мозаика  

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1— 1|, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 
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нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору 

учащихся.) 

Форма организации обучения - работа с конструкторами 

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. 

Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат», «Спичечный» 

конструктор. 

ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». 

Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

 

Курс «Удивительный мир слов» (4кл. – 34ч) 

Мир полон звуков 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для чего служит 

человеческая речь? Как устроен речевой аппарат. Звуки и слова.  

Связаны ли между собой звуки и смысл? Такие разные гласные и согласные. 

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. Звукопись как приѐм 

художественной речи. Правильное ударение и произношение слов. 

Универсальные учебные действия: 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

анализировать информацию, представленную на рисунке; 

сравнивать произношение гласных и согласных звуков: 

наблюдать за функцией и ударением в слове: 

контролировать правильность постановки ударения в словах;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работать в паре и малых группах); 

находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное 

монологическое высказывание. 

Практическая и игровая деятельность (форма организации обучения):  

разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

игры: «Диктор» (произнесение скороговорок) "Наборщик", «Пре-вращение слов», 

«Волшебный квадрат», "Слоговый аукцион" 

проект "Как я говорил, когда был маленьким" 
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мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?».  

Азбука, прошедшая сквозь века Солунские братья. 

Как появились буквы современного русского алфавита Кириллица, название букв 

древней азбуки Сравнение кириллицы и современно алфавита Использование букв 

алфавита для обозначения чисел Особенности древнерусского письма (оформление 

красной строкии заставок, слов и предложений). 

Как появилась буква «Ё». 

Особенности использования букв. Строчные и прописные буквы. 

Универсальные учебные действия: 

сравнивать названия, графический облик и колличество букв кириллицы и 

современного русского алфавита, делать вывод о сходстве и различии двух алфавитов;  

интерпретировать информацию, представленную в таблицу, использовать эту 

информацию в практической деятельности; 

наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого 

строить логические рассуждения о том, почему некоторые буквы не имеют прописных 

вариантов 

Практическая и игровая деятельность. 

чтение слов и отрывков текста написанных кирилицей, а также чтение и запись 

чисел с помощью букв кирилицы; 

экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками 

письменности); 

конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки); 

рисование: «Весѐлая буква Ё». 

Всему название дано 

Какие слова появились первыми. 

Звукоподражательные слова у разных народов. 

Лексическое богатство языка. 

Как выбирают имя человеку? 

Как улицы получают свои названия? 

Какие русские имена встречаются на карте мира? 

О чѐм может рассказать слово «борщ»? 

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Универсальные учебные действия: 

формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и 

приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы;  

составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания; 

воспринимать на слух и понимать информационный текст;  

сравнивать толкование слова в различных словарях; 

самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль 

по результату выполнения задания. 
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Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»; 

мини-сочинение «Я — сын, ученик, спортсмен...»; 

проекты: «Моѐ имя», «Старинные имена в моей семье», «Моѐ любимое блюдо и 

его название»; 

конкурс «Придумываем название для новых конфет».  

Как делаются слова История происхождения слов. 

Поиск информации о происхождении слов. 

Слова производные и непроизводные. 

Словообразовательные связи слов. Корень — главная часть слова. Группы 

однокоренных слов. 

Механизм образования слов с помощью суффикса. Группы суффиксов по 

значению. Механизм образования слов с помощью приставки. Группы приставок по 

значению. Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием 

«моделей» частей слова. 

Универсальные учебные действия: 

моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о 

происхождении выбранного слова; 

самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в 

справочниках и словарях: 

наблюдать образование слов в русском языке: 

анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями.  

устанавливать словообразовательные связи давних слов;  

анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о 

том, являются ли слова родственными; 

наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) 

слова; 

группировать слова по заданным основаниям (но строению, по значению, по 

способу словообразования); 

взаимодействовать и договариваться в процессе игры:  

находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное 

монологическое высказывание. 

Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», 

«Словообразовательное домино», «Найди пару», «Четвертый лишний», «Весѐлые 

превращения», «Найди родственное слов: 

лингвистический эксперимент «Свойствакорня»-; 

конструирование слов по словообразовательным моделям;  

— проект «Как конфеты получают свои названия». Секреты правильной речи 

Слово и его значение. Уточнение значения слова ПО словарю. Сочетание слов по 

смыслу. Ограничения сочетаемости слов. 

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. Нарушение 

сочетаемости слов. 



329 

 

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. Исправление 

ошибок в словоупотреблении. Многозначные слова. «Очеловечивание» мира 

(употребление слов в прямом и переносном значении). 

Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. 

Стилистическая окраска слов. 

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. Омонимы 

и их многообразие. Использование омонимов в речи. Слова исконно русские и 

заимствованные. 

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в 

составе фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Значение 

фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

Универсальные учебные действия: 

наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому 

словарю; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении;  

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

оценивать уместность использования слов в тексте; 

наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их 

использования в юмористических текстах; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседника; 

самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления 

необходимую информацию в словарях и справочниках или обращаться за помощью к 

учителю. 

Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», «Закончи 

пословицы»; 

решение кроссвордов; 

составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», 

«Собираю фразеологизмы»; 

составление шуточных рассказов и стихов. 

класс 

Из истории языка 

Устаревшие слова. Почему слова устаревают. Значения устаревших слов. 

Использование устаревших слов в современном языке. Старые и новые значения. 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре.  

Как появляются новые слова. 

Универсальные учебные действия: 

наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте;  

уточнять значение слова по толковому словарю: 

сравнивать толкование слова в различных словарях: 
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формулировать собственное мнение. аргументироваить его. договариваться и 

приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания 

с использованием учебной литературы; 

самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

оценивать правильность выполнения действии., осуществлять итоговый контроль 

по результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами ста ринного быта, 

национальной одеждой); 

проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных вещах, которые 

хранятся в семье); 

—игра «В музее слов»; 

проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай историю слова».  

Загадки простого предложения 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. 

Устранение ошибок, двусмысленностей которые возникают из-за нарушения порядка 

слов. 

Интонация предложения. Логическое ударение Зачем нужны второстепенные 

члены предложения. 

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарѐм эпитетов. 

Описание предметов в художественных текстах. 

Внешность и характер в портретах мастеров слова. 

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. Когда 

необходимы обстоятельства. Использование обстоятельств в объявлениях, 

приглашениях, афишах. 

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование  

дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма).  

Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью 

однородных членов. Какие члены предложения бывают однородными?  

Исправление недочѐтов, ошибок в употреблении однородных членов 

предложения. Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? Знаки препинания 

при однородных членах. 

Универсальные учебные действия: 

наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании 

наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны порядок слов в предложении 

и его смысл; 

устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 

наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и вопросительных 

предложений. Различать интонацию восклицательного и невосклицательного, 

вопросительного и невопросительного предложения; 

исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения;  

осуществлять учебное сотрудничество; 
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контролировать действия партнера и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

—- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста-описания; 

составлять письменное высказывание по предложенному образцу;  

оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы 

по ходу и в конце выполнения задания; 

оценивать положительные качества личности одноклассников; 

создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, представлять 

одну и ту же информацию вербально и схематично (проект «Безопасный маршрут»);  

сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, выявлять 

неточности и исправлять их; 

работать с информацией, представленной в виде модели; 

соотносить схемы предложений с их моделями; 

анализировать смысл предложения и выявлять на основе анализа место 

постановки запятой. 

Практическая и игровая деятельность: 

лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на предложенный 

вопрос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы выразить все возможные для 

него смысловые оттенки»; инсценировка диалогов с соблюдением правильной интонации 

и логического ударения; 

творческая работа над сочинением-описанием «Любимая елочная игрушка», 

«Мамин портрет»; 

игры: «Самый внимательный» (описание внешности одноклассника), «Отгадай 

предмет по описанию», «Чепуха»; 

проект «Безопасный маршрут»; 

творческая работа «Приглашение на праздник»; 

конкурс «Самый длинный однородный ряд»; 

конструирование предложений с однородными членами по моделям;  

игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», «Повтори и 

продолжи». 

Лабиринты грамматики Слово в грамматике. 

Как «работают» слова или для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу Почему изучение грамматики начинается с 

имени существительного. От чего зависит род имени существительного.  

Употребление в речи существительных общего рода. 

Способы выражения значения числа у имѐн существительных в русском языке. 

Нормы употребления существительных во множественном числе. Как определить число 

несклоняемых существительных. 

Всегда ли существительные имели только два числа?  

Для чего существительные изменяются по падежам? 

История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической 

нормой («килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»).  

Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. Значение имѐн. 

Универсальные учебные действия: 



332 

 

формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и 

приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы;  

наблюдать использование существительных общего рода, на основании 

наблюдений выводить закономерности их употребления; 

на основе наблюдения форм имѐн существительных в текстах строить 

рассуждения о способах выражения числа у имен существительных в русском языке;  

соблюдать нормы русского литературного языка в образовании падежных форм и 

форм множественного числа имен существительных и контролировать их соблюдение в 

речи собеседника; 

воспринимать на слух и понимать информационный текст;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания 

с использованием различных источников; 

самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль 

по результатам выполнения задания; 

осуществлять учебное сотрудничество. Контролировать действия партнѐра и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Наоборот», «Кто больше»; 

проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Мое имя», «Собственные имена в моей 

семье». 

Такие разные признаки предметов Значение имѐн прилагательных.  

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. Как в старину 

использовали прилагательные в обращениях. Сравнение качеств, свойств предметов с 

помощью степеней сравнения. 

Особенности использования в речи степеней сравнения качественных 

прилагательных. 

Исправление речевых ошибок и недочѐтов в использовании степеней сравнения. 

Значение относительных прилагательных. 

Что называют притяжательные прилагательные. 

Способы образования некоторых русских срамилий (Алѐшин, Арбузов, Борисов, 

Кольцов, Правдин...). 

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 

Универсальные учебные действия: 

составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 

анализировать особенности строения современных обращений и в историческом 

прошлом; 

соблюдать нормы русского литературного языка в образовании и использовании 

степеней сравнения имѐн прилагательных; 

контролировать соблюдение этих норм в речи собеседника и исправлять 

допущенные при речевом общении ошибки; 

выдвигать гипотезы, находить аргументы для их доказательства; 
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осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации в различных 

источниках; 

составлять небольшое монологическое высказывание по предложенной теме;  

самостоятельно планировать действия по выполнению учебного проекта;  

оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль 

по результатам выполнения задания; 

осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности; 

контролировать действия партнера и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

проект «Значения цветовых прилагательных»; 

игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»; 

викторина «Самый-самый»; 

игра-соревнование «Подбери словечко». 

класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями 

Фонетические и графические правила и закономерности. Слово, его значение и 

лексические нормы. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со слово - 

образовательными моделями. 

Практическая и игровая деятельность: 

фонетические и графические задачи; 

игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»;  

решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», «Наоборотки», 

«Неразрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические раскопки», «Бестолковый 

словарь»; 

шутливые лингвистические вопросы; 

отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов. 

Пора действовать! Глагол в языке и речи. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. 

Видовые пары глаголов, их значение. 

Глаголы в личной форме. 

Повествование от первого и третьего лица. 

Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени глагола. 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. О чѐм может 

рассказать личная форма глагола. 

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. 

Форма условного наклонения глагола. 

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила 

вежливости. Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых 

ошибок. 
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Использование глаголов в прямом и переносном значении. Художественное 

олицетворение. Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. Глаголы в пословицах и 

загадках. 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. 

Универсальные учебные действия: 

сравнивать структуру и языковые особенности текста-описания и текста- 

повествования; 

наблюдать и сравнивать значение глагольных видовых пар, обобщать свои 

наблюдения, выводить общность значения глаголов совершенного и несовершенного 

вида; 

проводить мини-исследование с целью выявления замен глагольных форм 

времени в тексте; 

соблюдать нормы русского литературного языка в образовании личных форм 

глаголов, не имеющих форм 1 -го лица единственного числа, контролировать 

соблюдение этих норм в собственной речи и в речи собеседника;  

составлять устное монологическое высказывание с использованием заданных 

языковых средств; 

осуществлять анализ значения глаголов, использованных в тексте, и различать 

глаголы в прямом и переносном значении; 

осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя 

глаголы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем только с помощью 

глаголов», «Как изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»;  

игра «Меняемся ролями»; 

творческая работа на тему «Если бы я был директором школы...»;  

ролевая игра «Просить или приказывать?»; 

составление загадок с помощью глаголов; 

игра-соревнование «Орфографический поединок». 

Числа и слова 

Как используются числительные в речи. Обозначение дат и времени с помощью 

числительных. Числительные во фразеологизмах и пословицах. Нормы употребления 

имѐн числительных. Исправление речевых ошибок. 

Универсальные учебные действия: 

наблюдать использование числительных в речи: 

воспринимать на слух, понимать информационные тексты и находить 

информацию, факты, заданные в тексте в явном виде; 

находить необходимую информацию в различных источниках и создавать на еѐ 

основе собственные письменные тексты на предложенную тему;  

выступать перед одноклассниками; 

соблюдать нормы русского литературного языка в использовании числительных в 

речи, контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в речи собеседника. 

Практическая и игровая деятельность: 

проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»;  
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викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов». 

Прочные связи 

Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные и связанные. 

Словосочетания с типом связи согласование. Слова каких частей речи могут 

согласовываться. Особенности согласования существительных и прилагательных, су-

ществительных и числительных. Сочетаемость слов. 

Словосочетания с типом связи управление. 

Слова каких частей речи имеют «способность управлять». Трудности в выборе 

формы слова при управлении. 

Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 

Словосочетания с типом связи примыкание. 

Универсальные учебные действия: 

наблюдать связь слов в словосочетании, обобщать наблюдения в виде вывода о 

том, что в словосочетании слова взаимосвязаны не только по форме, но и по смыслу;  

проводить сравнение свободных словосочетаний и фразеологизмов; 

наблюдать особенности различных словосочетаний; 

сравнивать и классифицировать словосочетания с различными типами связи 

(простейшие случаи); 

создавать устное высказывание на предложенную тему; 

осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

игра «Словосочетания в пазлах»; 

ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»;  

конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»);  

творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 

 

Земля – наш дом (4кл. – 34ч) 

Животные леса 

Заяц - «Длинное ухо». Лисица. «Лиса Патрикеевна». Серый хищник – волк 

Хозяин леса – медведь. Любознательный зверѐк – белка. Куница - охотник на белок. 

Лесной красавец – лось. Сердитый недотрога - ѐж. Подземный житель – крот. Всеядное 

животное — барсук. Бобр-строитель. Запасливый бурундук. Кабан - дикий родственник 

домашней свиньи. Мышка-норушка. Рысь - родственник кошки. Соболь - «дорогой» зверѐк. 

Тигр - самая большая кошка на Земле. Косуля - самый маленький европейский олень. 

Птицы 

Воробей - самая распространѐнная птица на Земле. Ворона - «интеллектуальная» 

птица. Ворон - красивая, умная птица. Сорока - белобока - «лесная сплетница» «Лесной 

доктор» - дятел. Соловей - «великий маэстро». Галка - городская птица. Загадочная птица - 

кукушка. «Пернатая кошка» - сова. Любимая птица – снегирь. «Сестрицы-синицы» - самые 

полезные птички России. Беседа о красивой птице – синичке. Наш  добрый сосед - скворец.  

«Золотая  птица» — иволга.  



336 

 

Экология - наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в 

природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая классификация 

экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой 

природы на примере дубового леса (между растениями и животными, между различными 

животными); связи между природой и человеком.  

Мой дом.  Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в 

деревне и в городе. 

Дом, где мы живем. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в 

своем доме. 

Практическое занятие  «Уборка школьного двора». Техника безопасности. 

Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.  

Практическое занятие «Деревья твоего двора». Зеленые насаждения перед домом, во 

дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья 

деревьев? 

Птицы нашего двора. Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их 

существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) 

Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), 

самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам 

в трудные времена. Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» Техника безопасности. 

Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Моя  семья. Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Занятие и обязанности 

членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую 

заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить. 

Соседи-жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. 

Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции 

русского народа 

Мой  класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что 

необходимо сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по 

классу 

Практическое занятие «Создание уюта в классной комнате». Распределение 

обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе 

Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Рассказы, стихи о семье. Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, 

дружбе, труде. 

Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и ги-

гиеническое значение, условия содержания, правила расстановки  комнатных растении с 

учетом приспособленности к условиям существования. Знакомство с комнатными растения-

ми класса. Оценить условия жизни и роста растений: освещенность, частоту полива. Уход за 

комнатными растениями 

Практическое занятие «Уход за комнатными растениями». Пересадка комнатных 

растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей по уходу за комнатными 

растениями. Их выполнение. Наблюдение изменений, произошедших после проведенных 

работ. 
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Практическое занятие «маленький огород на подоконнике». Подготовка семян к 

посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; проращивание почек на срезанных 

веточках тополя, сирени 

Гигиена класса. Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. 

Гигиена жилища. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за ком-

натными растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за 

домашними животными 

Практическое занятие «Гигиена класса». Распределение обязанностей, выполнение 

работы, отчет групп о проделанной работе. Необходимость в соблюдении правил гигиены. 

Бытовые приборы в квартире. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на 

температуру и влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила об-

ращения с газовой и электрической плитой. Составление списка бытовых приборов в 

квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при их эксплуатации 

Экскурсия в школьную кухню. Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила 

безопасности при использовании бытовых приборов 

Наша одежда и обувь. Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, 

экологические гигиенические требования, условия содержания, уход. 

Русская народная одежда. История появления одежды. Знакомство с русской 

народной одеждой 

Практическое занятие «Русская национальная одежда»   

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой 

верхнюю  одежду?  

Вода в моем доме и в природе) 

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, 

которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо 

экономить? Как можно экономить воду? 

Стихи, рассказы о воде в природе. Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение 

рассказов о загрязнении Мирового океана 

Вода в жизни растений и животных. Как вода влияет на жизнь растений? Как вода 

влияет на жизнь животного мира? Как животные заботятся о чистоте? 

Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена» Зачем человеку 

нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда расходуется, как выделяется из 

организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды. Градусник 

для измерения температуры воды 

Солнце, Луна, звезды – источники света. Солнце - естественный дневной источник 

света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время суток. 

Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения. Влияние тепла и света на 

комнатные растения 

Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом потребности те-

пла и света. Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных 

растений. Распределить обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после 

произведѐнной работы 

Практическое занятие по подготовке почвы к посеву  
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Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке ( перекопка, внесение удобрений). 

Опыт «Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практическое занятие по посадке растений и уход за ними  

Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. 

Организация дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за всходами. 

Опыт «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений. 

Воздух и здоровье человека. Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы 

дышим. Чистый и загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что 

нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не 

болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Практическое занятие «Уборка в классе»  

Инструктаж  по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание 

Содержание курса 3-й год обучения 

Неживое в природе. Жизнь растений и грибов 

Введение 

Вводное занятие. Мы жители планеты Земля  

Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при 

проведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства  всех 

существ на земле. 

Мир вокруг.  

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая неживая 

природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между 

растениями и животными. 

Экология и мы.  

Как  человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и 

природа без человека? Осознание места человека как части природы. 

Осенние работы в поле.  

Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых 

сельскохозяйственных культурах и их значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница – 

озимая, яровая. 

Практическое занятие «Пришкольный участок». 

Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и 

культурные растения. Работа на участке, инструктаж по технике безопасности.   

Место человека в мире природы.  Принятие в юные экологи  

Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека 

на природу. 

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с 

природой. Составление моделей, показывающих место человека в природе. Защита проекта. 

Осень в парке (экскурсия)  

Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени : 

расположение солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные 

осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются зимующие 

почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор материала для 

гербария. 
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Неживая природа. Формирование представлений о неживой природе, ее 

многообразии. Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и явления неживой 

природы вокруг меня» 

Солнце – источник тепла и света  

Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на 

Земле. Солнце и здоровье 

Вода, еѐ признаки и свойства  

Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков «Цвет, 

запах, форма воды».Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, текучесть, 

прозрачность, переходные состояния, круговорот воды. 

Берегите воду!   

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги.  Источники 

загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

Почва – святыня наша.  

Почва – необходимая среда для растений  Опыты по составу почвы (вода, воздух, 

органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы».  

Практическое занятие  «Почва – состав и свойства почвы».  

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и 

меры по ее охране 

Погода. Климат.  

Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат 

теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы 

прогнозирования изменений в природе Практическая работа «Наблюдение за погодой». 

Анализ наблюдения за погодой в «Календарях природы» 

Предсказание погоды по народным приметам 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять 

причины (экологические)несовпадения их с реальностью. 

Почему нельзя..?  

Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не 

используют сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе 

пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. Создание ситуации выбора (ходить в 

сменной обуви или нет). Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения» 

Практическое занятие  «Диалоги с неживой природой» 

Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей 

неживой природы. Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе природы города.  

Акция «Мы, против мусора!» 

Практикум «Хлебные крошки»  

Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем 

питается? Конструирование модели кормушки. 

Кто улетает, а кто остаѐтся  

Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных и о 

перелетных птицах края. Формировать представления детей о приспособлениях птиц в связи 

с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических наблюдений за птицами. 

Работа по определению птиц  края 

Экологические связи неживой и живой природы  
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Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и живой 

природы. Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита 

своей модели 

Вода и жизнь  

Формировать представление о загрязнении воды и еѐ очистке, воспитание 

ценностного и рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. Изготовление 

простых фильтров. 

Растения рядом  

Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « Угадай 

растения по описанию. Экскурсия, практикум  «Выявление повреждение повреждений 

деревьев. 

Комнатные растения  

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по 

размещению комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и света, по 

правильному комплексному уходу за комнатными растениями (протирание листьев от 

пыли, взрыхление почвы, полив) 

Размножение комнатных растений   

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, 

деления корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка 

Дикорастущие растения луга, водоѐма, леса  

Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их 

экологических особенностях, охране.  

Практическое занятие «Растения луга и леса»  

Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами.  Работа с 

гербариями. 

Съедобные грибы. 

Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение 

грибов для человека, растений и животных; познакомить с многообразием грибов, выделив 

группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать 

представление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с 

правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки  

Несъедобные  грибы.  

Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. 

Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для 

человека, а для оленя он является лечебным) 

Микроскопические организмы  

Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, 

кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. 

Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. 

Сельскохозяйственные машины и  орудия   

Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении 

труда людей весной в поле, в огороде. 

Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке  
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Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для посадки 

деревьев и кустарников на пришкольном участке. Дежурство и наблюдение юных экологов за 

всходами. Акция с привлечением родителей 

Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке  

Посадка декоративных растений. Опыты:  

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений». 

 2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». Изготовление 

колышков и этикеток. 

4-й год обучения 

Познавательная экология 

Введение 

Введение.  Жизнь на Земле  

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со схемой 

Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и 

животным миров разные эпохи развития Земли.  

Времена года на Земле  

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость разных 

форм жизни от изменений температуры и осадков  

Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе  

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим 

небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

Изменения окружающей среды  

 Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников) 

 Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»   

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Условия жизни растений  

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Разнообразие животных, условия их жизни  

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в 

экосистеме. Цепи питания. 

Динозавры – вымерший вид животных  

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Просмотр видеофильма о жизни динозавров  

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. 

Экологический проект «Почему нужно защищать природу?  

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих 

видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений  

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Алтайского края.  

Разгадывание загадок. 

Реки и озера. Пресная вода. Осадки. 
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Получение кислорода под водой  

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода 

(личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный 

пузырь) 

Пресноводные животные и растения  

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях 

пресных водоемов 

Жизнь у рек и озер  

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 

конечности) 

Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов»  

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина 

загрязнения водоемов 

Околоводные птицы  

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

Подготовка акции «Сохраним первоцвет!»  

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края. 

Акция «Сохраним первоцвет!»  

Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям 

станицы (составление и распространении листовок – призывов. 

Жизнь среди людей 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Ролевая игра «Это все кошки»  

Домашние животные. 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих 

питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Викторина «Собаки – наши друзья». 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). Игра – викторина «Породы 

собак».  

Уход за домашними животными. 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, 

хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил».  

Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Люди и паразиты. 

Понятие – паразиты. Питание за счѐт других. Работа со справочной литературой.  

Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. 

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и 

бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

Почва   

Представление о  необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах 

перекопки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа 

«Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Семена овощных и декоративных культур  
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Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему 

виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Заботы хлебороба весной  

Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и 

значении труда  людей весной в поле. 

Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений  

Изучение площади питания семян культурных растений для распределения их на 

«Посадочной ленте». Приклеивание семян  овощных и цветковых растений на ленту 

клейстером, приготовленной  из пшеничной муки. 

Подготовка почвы на пришкольном участке  

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарѐм. 

Перекапывание участка, внесение органических  удобрений. 

Высадка рассады  на участке. Составление графика полива  

Инструктаж по технике безопасности.  Составление плана – проекта клумбы  (по 

цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах. 

Декоративные растения  

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных 

органах растений; учить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия 

«кустарник», «дерево», «травянистое растение». 

Курс «Умники и умницы» (4кл. – 34ч.) 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала.  

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объѐма устойчивости, концентрации внимания.  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр.  

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям. 
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Содержание курсов внеурочной деятельности 

 

ЧВС «Подвижные игры» (1 кл.-33ч.) 

Игры с бегом 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении  

игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Совушка». Игра «Вороны  и 

воробьи» 

 Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». 

 Игра «Вызов номеров» .Игра «Пустое место». 

 Упражнения с предметами.  Игра «Невод». Игра «Колесо» 

  Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». 

 Игра «Челнок». Игра «Карусель»  

Игры с мячом  

Теория. Правила безопасного поведения   при  с играх  мячом.  

Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Игра « Передал – садись». Игра 

«Свечи». 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча  

Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 

 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра 

«Рак пятится назад». Игра «Скорый поезд». 

 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча 

Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». 

Зимние забавы  

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведения при 

катании на лыжах, санках. Инструктаж по технике безопасности.  

Практические занятия: 

 Игра «Лепим снежную бабу». 

 Игра «Лепим сказочных героев». 

 Игра «Санные поезда».   

 Игра «На одной лыже».  

 Игра «Езда на перекладных» 

Игры с прыжками 

Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. 

Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в прыжках со 

скакалкой 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ.  Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки». 

 Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». 

 Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с 

поворотом» 
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Эстафеты 

Теория. Правила безопасного  поведения при проведении эстафет 

Способы деления на команды. Считалки 

Практические занятия: 

 Веселые старты 

 Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек».  

 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 

 Эстафеты  «Чемпионы скакалки», «Вьюны».  

 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 

 

«Здоровячок» (2 кл.-34ч.) 

Вводные занятия 

За здоровый образ жизни. Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в 

школу, в школе, на льду, на реке, на морозе. 

Спорт  любить —  здоровым быть!  

Показать детям, как можно разнообразить активные игры в школе. Цель данного 

направления работы предоставить детям возможность узнать о важности активного образа 

жизни. Увеличить перечень активных игр для детей.  

Народные игры. Разучивание русских народных игр: «Кот и мышь», «Коршун», 

«Горелки», «Пчѐлки и ласточка».  Разучивание  игр разных народов. Украинские народные 

игры: «Высокий дуб», «Колдун»,  «Мак».  Белорусские народные игры: «Заяц-месяц» 

«Хлоп, хлоп,  убегай!».  

Подвижные игры. Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с 

применением инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов.  

 Играя, подружись с бегом:  «Бездомный заяц»,  «Пустое место», «Салки по кругу». 

Игры – эстафеты: «Эстафеты-поезда», «Большая круговая эстафета». 

Игры с прыжками: «Зайцы в огороде», «Поймай лягушку», «Придумай и покажи». 

Мой весѐлый звонкий мяч!  «Школа мяча», «Мяч – соседу», «Гонка мячей по кругу. 

Сюжетные игры: «Два мороза», «Космонавты», «Совушка». 

Пальчиковые игры.  Это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев. «Волшебные пальчики», «Здравствуй, пальчик»,  «Долго, долго мы 

лепили», « Как живѐшь?», «Кто приехал?», «Ну-ка, братцы, за работу». 

Зимние забавы. Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров». Эстафета 

на санках.  

Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! 

Полезные  и вредные привычки.  Просмотр и обсуждение фрагмента  обучающего 

фильма. Курение – это болезнь. Вред от алкоголя. Наркотические вещества.  Токсические 

вещества.  Полезные лекарства.  Вредные лекарства. Режим дня школьника. Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья. 

Здоровое питание –отличное настроение. Вредные и полезные привычки в питании. 

Овощи на твоѐм столе. Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки. Фрукты – 

лучшие продукты. Очень вкусная еда, но не детская она:  сладости, чипсы, напитки (пепси, 

фанта и т. Д.), торты, сало.  
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 Лечебная физкультура. Приѐмы самомассажа и релаксации. Релаксационные 

настрои. Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног, 

лица.  

Помоги себе сам. Оказание первой помощи. Познакомить детей с понятием 

«болезнь»,  с необходимостью обращаться за помощью к врачам. Показать детям опасные 

ситуации и научить правилам поведения в них. Показать основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. Воспитывать желание помогать людям в трудных и опасных для 

здоровья ситуациях 

Часы здоровья. «О пользе завтрака», «День каши»  Цели: рассказать детям о каше 

как о традиционном блюде русской кухни, еѐ  пользе для здоровья; познакомить с 

правилами приготовления каши.  «День соков».  Цель: дать представление о значении 

жидкости для жизнедеятельности организма, необходимом количестве жидкости в 

ежедневном рационе питания человека, разнообразии и ценности напитков.  «Фруктовый 

карнавал» поговорим о фруктах и их значении для организма человека.    

«Физкульт-Ура!»  (3 кл.- 68ч.) 

Тематические разделы программы: 

Танцевальные упражнения и элементы акробатики являются наиболее 

оптимальными  для развития и совершенствования сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, способствует повышению функциональных возможностей организма, развивает 

выносливость, ловкость, скоростно-силовые и силовые качества. 

Подвижные игры средство пополнения ребенком знаний и представлений об 

окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-

волевых качеств. В процессе игры дети используют уже имеющиеся двигательные и 

умственные навыки, закрепляют их и совершенствуют, а также формируют новые качества 

личности. 

Спортивные игры  содержат перечень упражнений для овладения техникой и 

тактикой игры в волейбол и баскетбол. Используемая методика проведения подводящих 

игр и эстафет, позволяет успешно воздействовать на различные системы организма, 

развивать ловкость, быстроту реакции, способность приспосабливаться к меняющимся 

условиям, повышают эмоциональный уровень. 

Весь программный материал направлен на решение оздоровительных задач, 

развитие физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, 

формирование самостоятельности и умений взаимодействовать с коллективом. 

 

 

 

 

«Финансовая грамотность» (2 кл.-68ч.) 

                                                   (3 кл.-68ч.) 

Курс открывается темой «Что такое деньги и откуда они взялись», при изучении 

которой ребятам впервые предлагается сведения о появлении  обмена товарами, о 

проблемах товарного обмена, о появлении первых денег – товаров с высокой 

ликвидностью. При этом дети в общих чертах прослеживают, что  свойства драгоценных 

металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами.  

Дети узнают о появлении первых монет и о монетах разных государств.  
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Изучение курса продолжается в теме «Рассмотрим деньги поближе. Защита от 

подделок»,  которая знакомит детей с устройством монет, изобретением бумажных денег, 

со способами защиты от подделок бумажных денег. 

Следующая тема программы«Какие деньги были раньше в России» формирует у 

учащихся представление о древнерусских товарных деньгах, о происхождении слов 

«деньги», «рубль», «копейка», о первых русских монетах. Далее изучается тема 

«Современные деньги России и других стран», в которой дети знакомятся с 

современными деньгами России, современными деньгами мира, появлением безналичных 

денег, безналичные деньги как информация на банковских счетах, проведение безналичных 

расчетов, с функциями банкоматов. 

Следующая тема «Откуда в семье деньги».  В ней рассматриваются следующие  

понятия: деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад, 

основным источником дохода современного человека является заработная плата, размер 

заработной платы зависит от профессии. Дети получают элементарные сведения о том, что 

собственник может получать арендную плату и проценты, государство помогает пожилым 

людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. Дети также знакомятся с 

тем, что при нехватке денег их можно взять взаймы, существуют мошенники, которые 

обманом отбирают у людей деньги. 

Продолжает изучение курса тема «На что тратятся деньги» Люди постоянно тратят 

деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необязательными. Для 

покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. 

Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять 

в долг. Многие люди тратят деньги на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Следующая тема для изучения «Как умно управлять своими деньгами» Здесь 

даются понятия : бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учет доходов и расходов, 

чтобы избежать финансовых проблем. 

В теме «Как делать сбережения» учащиеся узнают, что если доходы превышают 

расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, 

могут принести доход. 

 

Мультклуб « Давайте жить дружно» (1 кл.-33ч.) 

        

О дружбе «Подарок для самого слабого». Русская нар. Сказка «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка». «Мешок яблок». «Грибок- теремок». «Чьи в лесу 

шишки?». «Лапоть, Пузырь и Соломинка». Русская нар. сказка «Гуси-лебеди». «Тимка 

и Димка». «Приключения на плоту». «А что ты умеешь?». «Необычный друг». 

«Волшебное лекарство». 

Новогодняя сказка «Снеговик – почтовик» . «Дед Мороз и Серый волк». «Зимняя 

сказка»  

О доброте. «Ёжик в тумане». «Крепыш». Бурѐнка из Маслѐнкино». «Почтовая 

рыбка» 

О хитрости «Хитрая ворона». «Три мешка хитростей». «Крашеный лис». 

О трудолюбии и лени «Вершки и корешки». «Сказка про лень». «Федорино 

горе». «Дудочка и кувшинчик». «Так сойдѐт».  «Маша больше не лентяйка». «Петя и 
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Красная Шапочка». «Кошкин дом». «Пустомеля». «Глаша и Кикимора». «Песенка 

Мышонка» 

 

Мультклуб « Давайте жить дружно» (2 кл.-34ч.) 

 

О доброте.  Просто так.  Цветик – семицветик.  Самый маленький гном.   Подарок 

для самого слабого. Сказка о добром Умаре 

О хитрости Лиса – строитель.  Олень и волк.  У страха глаза велики.  Лесная 

хроника.  Ловись рыбка. Таѐжная сказка.  

Новогодняя сказка Кто придѐт на Новый год.  Варежка.  12 месяцев.  Новогодняя 

сказка  

О трудолюбии и лени Как Маша поссорилась с подушкой. Мороз Иванович. 

Стрекоза и Муравей. Дудочка и кувшинчик. Нехочуха. День рождения бабушки. Шапка – 

невидимка. В лесной чаще 

О дружбе Котенок по имени Гав. Умка ищет друга Стрела улетает в сказку. Трям! 

Здравствуйте. 38 попугаев. Зарядка для хвоста. Бабушка удава. Самый большой друг. 

Крокодил Гена. Чебурашка. Шапокляк 

«Умелые ручки» (1 кл.-33ч.) 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 пальчиковая гимнастика 

 оригами 

 лепка и рисование 

 аппликация 

 графические упражнения 

 игры и действия с предметами. 

В разделе ―Пальчиковая гимнастика‖ дети знакомятся с комплексами упражнений, 

которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, подвижность, а 

веселые стишки помогают детям снять моральное напряжение. На пальцах и на ладонях 

есть ―активные точки‖, массаж которых положительно сказывается на самочувствии, 

улучшает работу мозга. Данные упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. 

В разделе ―Оригами‖ учащиеся знакомятся со свойствами бумаги, постигают начало 

плоскостной и пространственной геометрии. 

В разделе ―Лепка и рисование‖ в процессе деятельности изображают предметы их 

действительности, создают элементарную скульптуру, что способствует развитию детского 

творчества, обогащению детей изобразительными и техническими умениями, созданию 

интереса к данному виду деятельности. 

В разделе ―Аппликация‖ дети развивают координацию кисти, логическое мышление 

и пространственное воображение, учатся пользоваться клеем и ножницами. 

В разделе ―Графические упражнения‖ игра поможет улучшить координацию 

движения пальцев и кистей рук, развить мускульную и тактильную память. 

В разделе ―Игры и действия с предметами‖ для формирования тонких движений 

рук, совершенствования двигательных навыков, развития моторных координаций и оптико-

пространственных представлений используются предметы различные по размеру, 

материалу, фактуре, структуре. 

«Я - исследователь»(1 кл.- 33ч.) 
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Подпрограмма  «Тренинг»  

Тема «Что такое исследование» 

Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений о том, что они 

понимают под словом «исследование». Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность исследовать окружающий мир: 

Как и где человек проводит исследования в быту? 

Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? 

Что такое научные исследования? 

Где и как используют люди результаты научных исследований? 

Что такое научное открытие? 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными нам методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, 

понаблюдать, провести эксперимент и др.) в ходе изучения доступных объектов (солнечный луч, 

комнатные растения, животные из «живого уголка» и т. п.). 

Тема «Наблюдение и наблюдательность» 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков 

(показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Выполнить задания на 

проверку и тренировку наблюдательности. 

Тема «Что такое эксперимент» 

Самый главный способ получения научной информации. Проведение экспериментов с 

доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). 

 Тема «Учимся вырабатывать гипотезы» 

Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она 

отличается от гипотезы. Практические задания на продуцирование гипотез. 

Тема «Знакомство с логикой» 

Что такое суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные суждения - 

практическая работа. Что такое классификация и что значит «классифицировать». 

Практические задания на классифицирование предметов по разным основаниям. 

Неправильные классификации - поиск ошибок. Знакомство с понятиями и особенностями их 

формулирования. Загадки как определения понятий. Практические задания с использованием 

приемов, сходных с определением понятий. Знакомство с умозаключением. Что такое вывод. 

Как правильно делать умозаключения - практические задания. 

Тема «Как задавать вопросы» 

Какими бывают вопросы. Какие слова используются при формулировке вопросов. Как 

правильно задавать вопросы. Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Тема «Учимся выделять главное и второстепенное» 

Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа - выявление логической 

структуры текста. Практические задания типа - «что сначала, что потом». 

Тема «Как делать схемы» 

Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т. п. Практические 

задания по созданию схем объектов. Практическое задание — пиктограммы. 

Тема «Как работать с книгой» 
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Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными. Что такое: 

справочник, энциклопедия и т. п. С чего лучше начинать читать научные книги. Практическая 

работа по структурированию текстов. 

Тема «Что такое парадоксы» 

Что такое парадокс. Какие парадоксы нам известны. Знакомство с самыми знаменитыми и 

доступными парадоксами. Практическая работа - эксперименты по изучению парадоксальных 

явлений. 

Тема «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях» 

Что такое мысленный эксперимент. Практические задания по проведению мысленных 

экспериментов. Что такое модель. Рассказать о наиболее известных и доступных экспериментах 

на моделях. Практическое задание по экспериментированию с моделями (игрушки - как 

модели людей, техники и др.). 

Тема «Как сделать сообщение о результатах исследования» 

Чем исследование отличается от проекта. Практическое задание по проектированию и 

представлению итогов. Практическое задание по составлению планов проведения 

исследовательской работы и разработки проекта. Что такое доклад. Как составлять план 

своего доклада. Практические задания «Как сделать сообщение». Практические задания на 

сравнения и метафоры. 

Подпрограмма  «Исследовательская  практика»  

 Тема «Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных исследований» 

Тема «Индивидуальная работа по «методике проведения самостоятельных исследований» 

Тема «Экспресс-исследование» 

Тема «Семинар по итогам экскурсии» 

Тема «Коллективная игра-исследование» 

Тема  «Коллекционирование» 

Тема  «Экспресс – исследование  «Какие коллекции собирают люди» 

Тема «Сообщения о своих коллекциях» 

Подпрограмма  «Мониторинг»  

Тема «Мини-конференция по итогам экспресс - исследований» 

Дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных изысканий, сделанных 

в результате экспресс - исследований. Присутствующие задают вопросы и высказывают 

собственные мнения об услышанном. 

Тема «Мини-конференция по итогам собственных исследований» 

Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных исследований, проведенных 

по методикам: «коллекционирование» и «продолжи исследование». Присутствующие задают 

вопросы и высказывают собственные мнения об услышанном. 

Тема «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся 

вторых-четвертых классов» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам. 
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На процедуру защиты исследовательских работ и творческих проектов учащихся в 

среднем уходит около 4 академических часа. Поэтому два последних занятия по объему вдвое 

превышают обычные. 

«Я – исследователь» ( 2 кл.-34ч.) 

Во втором классе программа тренинговых занятий делится на две самостоятельные 

части – два цикла, одна часть реализуется в первой четверти, вторая в третьей ( во второй и 

четвѐртой четвертях делаются перерывы). Каждая из этих частей планируется как 

относительно автономная и цельная. 

  

Подпрограмма«Тренинг».  

Подпрограмма «Исследовательская практика» . 

 Подпрограмма «Мониторинг». 

Содержание занятий.  

Тренинг исследовательских способностей 

Занятия в каждой четверти проводятся относительно автономно. Поэтому каждый 

цикл, имея разные акценты, содержит практически весь комплекс знаний, умений и 

навыков, отрабатываемых на тренинговых занятиях. 

Первый цикл (первая четверть) 

Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь» 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области 

исследований им известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее 

заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, о возможностях применения их 

результатов. Беседа о самых интересных научных открытиях, использующихся в нашей 

жизни. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). Практические задания - тренировка в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, 

животные, люди и т.п.). 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на 

развитие наблюдательности. 

Тема 4 «Эксперимент _ познание в действии» 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, 

бумага и др.). 

Тема 5 «Гипотезы и провокационные идеи» 

Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем 

отличаются. Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 

Тема 6 «Анализ и синтез» 
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Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. Практические 

задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». 

Тема 7 «Как давать определения понятиям» 

Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки 

как определения понятий. Составление кроссвордов. 

Тема 8 «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы». Практическая работа 

«Планируем и проводим собственные наблюдения». Практическая работа «Планируем и 

проводим собственные эксперименты». 

Второй цикл (третья четверть) 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 2 «Основные логические операции» 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить 

анализ, синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

Тема 3 «Гипотезы и способы их конструирования» 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как 

подтвердить или опровергнуть гипотезу. Практические задания по теме «Конструирование 

гипотез». 

Тема 4 «Искусство задавать вопросы» 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать 

вопросы. Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми. 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Тема 5 «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с 

«матрицей по оценке идей». Практическая работа «Выявление логической структуры 

текста». Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Тема 6 «Ассоциации и аналогии» 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». 

Практические задания на выявление уровня сформированности и развитие 

ассоциативного мышления. Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» 

(бионика, биоархитектура и др.). Практическое задание на создание аналогий. 

Тема 7 «Суждения, умозаключения, выводы» 

Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы. 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать 

умозаключения. 

Тема 8 «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление 

рассказов по заданному алгоритму» и т.п. 

Тема 9 «Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы» 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания «Вопросы и ответы», «Как 

доказывать идеи» и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 
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Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 

Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа с учащимися (методика и правила выбора темы подробно описаны 

в методических рекомендациях к программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения игр-исследований описана в методических рекомендациях. 

Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный сценарий. 

Тема 4 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

Тема 5 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем _ 6 часов. Из них на коллективную работу  присутствие на защитах 

других ребят, на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, где ребенок 

(микрогруппа) 

представляет собственную работу, отводится по 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка 

текста доклада, схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ 

и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на  вопросы и заслушивание всех докладов об 

итогах проведенных исследований. 

«Я - исследователь» (3 кл.-34ч.) 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир 

чужими глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. 

Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам)  
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Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты?  

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез  

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы  

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии  

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет 

исследования в своѐм проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию  

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-17. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования  

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 18-20.  Анализ прочитанной литературы  

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно 

записывать литературу, используемую в проекте. 

Тема 21-22. Исследование объектов 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Тема 23-24. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное  

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить 

рассказ по готовой концовке. 

Тема 25-26. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы  

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие 

анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 27. Как сделать сообщение о результатах исследования  

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 28-29. Оформление работы  

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 30-31. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 32-33. Мини конференция по итогам собственных исследований 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности  

Анализ своей проектной деятельности. 

 

«Я - исследователь» (3 кл.-34ч.) 

Тренинг исследовательских способностей 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. Практические задания 

по развитию умений наблюдать и экспериментировать. 
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Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). 

Практические задания _ использование методов исследования в ходе изучения доступных 

объектов. Исследования с помощью новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные методом 

наблюдения». Работа с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, бинокли, 

микроскопы и др.). Практические задания по развитию наблюдательности. 

Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых интересных 

экспериментов, выполненных в нашей группе (классе). Практическое занятие «Проведение 

экспериментов». 

Тема 5 «Интуиция и создание гипотез» 

Знакомство с понятием «интуиция». Примеры интуитивных решений проблем. Как 

интуиция помогает в исследованиях. Как интуиция помогает вырабатывать гипотезы. 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое 

занятие по созданию и проверке собственных гипотез. 

Тема 6 «Правильное мышление и логика» 

Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать 

обобщения». Классифицирование. Определение понятий. 

Тема 7 «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Как подготовить текст выступления. Практические задания по 

структурированию текстов. 

Тема 8 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Практические занятия по 

тренировке умений задавать вопросы. Практические задания по развитию умений слушать 

вопрос 

и отвечать на него. 

Тема 9 «Семинар «Как подготовиться к защите» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. Анализ полученных 

материалов. Определение основных понятий. Структурирование полученной информации. 

Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение 

рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика  

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение 

планов выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с учащимися. 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Тема 3 «Коллективная игра исследование» 
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Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте 

методических рекомендаций. Предлагается выбрать любой из описанных или разработать 

собственный 

сценарий. 

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

Тема 5 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

 

«Я-исследователь» (3 кл.-34ч.) 

Тема 1. Мой проект. Введение в проект, знакомство с этапами работы над 

проектом, техническим обеспечением. 

Тема 2. Школьная страна. Проведение фотосессии: учащихся класса, сценок из 

школьной жизни, школьного здания и внутреннего интерьера. Определение визуально, или 

путем измерения длины пути от дома до школы. Оформление электронного фотоальбома о 

школьной жизни. 

Тема 3. Моя семья.Знакомство и с происхождением и значением имени человека. 

Сбор информации о своей семье (моя родословная). Составление книги «Тайна имени», 

оформление электронной презентации «Моя родословная». 

Тема 4. Умей видеть природу.Экскурсия на природу. Фотосессия осенних листьев, 

падающих снежинок. Создание сказки «Приключение осеннего листочка». Сбор 

информации о картофеле. Опыты с клубнями картофеля (получение крахмала в домашних 

условиях). Высадка клубней на пришкольном участке. 

Тема 5. Космос. Посещение музея, беседа о космонавтике. Сбор информации о 

космосе. Конкурс рисунков. Показ слайдов. 

Тема 6. Будь здоров! Сбор информации о влиянии сладостей на рост и развитие 

организма ребенка. Рацион питания. Сбор коллекции оберток жевательной резинки. Роль 

жевательной резинки в жизни ребенка. Наблюдение над тем, какие факторы влияют на 

загрязнение воздуха в помещение. Создание памятки «Здоровый образ жизни». 

 

«Я - исследователь» (4 кл-34ч.) 

Тренинг исследовательских способностей 

Тема 1 «Культура мышления» 

Практические задания «Как давать определения понятиям». 

Анализ и синтез. Практические задания «Как правильно высказывать суждения», 

«Как делать обобщения», «Как классифицировать». Практические задания по 

структурированию текстов. 

Тема 2 «Методы исследования» 
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Практические задания по совершенствованию владения основными методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, 

провести эксперимент и др.). Практические задания _ тренировка в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов. Исследования с помощью новейших 

информационных технологий. 

Тема 3 «Научная теория» 

Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о 

том, что такое научная теория, какими бывают научные теории. Главные особенности 

описательных теорий. Главные особенности объяснительных теорий. Коллективная беседа 

«Известные, но недоказанные гипотезы». 

Тема 4 «Научное прогнозирование» 

Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими бывают 

научные прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных 

сценариев и др.). Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных 

идей. Практическое занятие по проверке собственных гипотез. 

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования» 

Коллективная беседа _ как правильно проводить наблюдения и эксперименты. 

Практическое занятие _ проведение наблюдений и экспериментов. 

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические 

задания по развитию умений слушать 

вопрос и отвечать на него. Коллективная игра «Вопросы и ответы». 

Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». Практические 

задания на выявление уровня развития логического мышления. Практические задания на 

ассоциативное мышление. Практические задания на создание аналогий. 

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений 

и экспериментов» 

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов». 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения 

на основе наблюдений. 

Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 

Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы». 

Практическое задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как их выявляют. 

Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Цели и задачи исследования. 

Тема 10 «Как подготовиться к защите» 

Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных исследовательских 

работ. Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Структурирование 

материалов. Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и 

выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Занятия проводятся в течение учебного года. 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение 

планов выбора темы собственного исследования. 
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Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Тема 3 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими  в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна сохранять в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем -  8 часов, из них 4 часа отводятся на коллективную работу 

(присутствие на защитах других ребят), 2 часа на участие в защите исследования и 2 часа на 

защиту, 

где ребенок (микрогруппа) представляет собственную работу. 

Тема 1 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся в качестве зрителей» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

Тема 2 «Участие в качестве зрителя в защите результатов исследований 

учеников основной школы» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Защита собственных исследовательских работ и творческих проектов» 

 

«Мир геометрии»  (3 кл.-34ч.) 

 

1. Многогранники и многоугольники  

Описание данных геометрических фигур, выделение сходств и различий. 

Формирование на их примерах понимания отношений «общее - частное». Анализ 

утверждений о свойствах фигур, выбор правильных, обоснование выбора. 

Сопоставление линий с их названиями. Достраивание незавершенных рисунков. 

Сопоставление пространственных фигур, выделение сходств и различий. Выделение среди 

них фигур, имеющих грани. Описание многогранников, многоугольников на примере этих 

фигур. Выделение многогранников, многоугольников на рисунках, среди окружающих 

предметов. 

Элементы многогранника, многоугольника. Сопоставление понятий: многоугольник 

_грань многогранника, сторона многоугольника - ребро многогранника, вершина 

многоугольника вершина многогранника. Взаимное расположение многоугольников, 

отношение сторон. Конструирование многоугольников из деталей игры «Тетрамино». 

Определение многогранника. 



359 

 

Построение моделей многогранников из пластилина, счетных палочек. Изображение 

многогранников на плоскости. Различные виды многогранников (выпуклые, невыпуклые 

без использования этих терминов). Количество вершин (граней) многоугольника 

(многогранника), определяющее их название. Понятие диагонали многоугольника. Оценка 

верности логических рассуждений о свойствах многоугольника (многогранника). 

2. Периметр многоугольника  

Понятие периметра многоугольника как длины замкнутой ломаной. Нахождение 

периметра по чертежам многоугольников. Конструирование моделей многоугольников из 

деталей игры «Пентамино». Метр как основа метрической системы мер, приведение в 

систему знаний о единицах длины метрической системы мер миллиметре, сантиметре, 

дециметре, метре, километре. 

3. Прямоугольник и ромб 

Упорядочение понятий от общих к частным: прямоугольник, ромб как частные 

случаи четырехугольника, квадрат - как частный случай четырехугольника, 

прямоугольника, ромба. Выделение прямоугольников, ромбов среди многоугольников, 

квадратов среди прямоугольников, ромбов. Нахождение периметра ромба, стороны ромба 

по его периметру. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры 

«Пентамино». Моделирование четырехугольников из счетных палочек. Решение задач на 

построение.  

4. Призма 

Описание призмы. Определение призмы, ее элементов. Виды призм. Высота прямой 

призмы. Выделение призмы среди прочих фигур. Вид данного многогранника с разных 

сторон. 

Призма в различных проекциях. Изготовление модели призмы из пластилина по 

чертежу. Вычисление высоты призмы по данным периметрам основания и боковой грани. 

Развертки многогранников, определение среди них разверток призмы. Выделение на 

развертках элементов призмы (боковых граней, ребер, оснований). 

5. Прямоугольный параллелепипед  

Понятие прямоугольного параллелепипеда как частного случая шестигранника и 

прямой призмы. Понятие куба как частного вида прямоугольного параллелепипеда. 

Выделение прямоугольных параллелепипедов (кубов) в окружающих предметах. 

Упорядочение данных понятий от общих к частным. Работа с развертками прямоугольных 

параллелепипедов (кубов), выделение на них элементов фигуры (противоположных граней, 

соседних граней). Построение прямоугольного параллелепипеда (куба) по его развертке. 

Конструирование моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино». Логические 

высказывания о свойствах квадрата, ромба и куба. Построение многогранников из кубиков. 

6. Виды треугольников  

Углы, виды углов. Треугольники, классификация треугольников по углам, 

соотношению сторон. Сопоставление треугольников с соответствующими описаниями. 

Выделение треугольников, образованных диагоналями прямоугольника, определение их 

вида. Логические высказывания об углах в треугольнике. Прямоугольный треугольник, 

элементы треугольника. Решение задач на построение треугольников. Подведение под 

понятие о сумме двух сторон треугольника и третьей его стороне. Построение треугольной 

призмы по данным проекциям. Конструирование треугольников из счетных палочек. 

Периметр треугольника. 



360 

 

7. Пирамида  

Понятие пирамиды. Названия пирамид (по многоугольнику, лежащему в основании). 

Выделение пирамид среди других фигур. Изображение ее на плоскости. Изготовление 

модели пирамиды из пластилина, палочек одинаковой длины, по чертежу. Сравнение и 

анализ свойств пирамиды и конуса. Развертка пирамиды. Связь количества граней, ребер 

пирамиды с количеством сторон многоугольника в основании. Понятие тетраэдра, 

октаэдра. Построение развертки тетраэдра (октаэдра). 

 

Клуб занимательной математики (4  кл.-34ч.) 

Юный математик (4 кл.-34ч.) 

Задачи разных видов 

Решение задач с оформлением умозаключений в таблице. Решение задач на основе 

рассуждений и анализа предметных моделей. Решение задач на основе рассуждений с 

оформлением в таблице. Решение задач на основе отрицания. Решение логических задач на 

геометрическом материале. Моделирование отношения в виде схем, с использованием 

отрезков. Решение задач на перевозки. Оформление решения задач на перевозки в 

схематическом виде. Решение логических исследовательских задач. 

Задачи на переливание  

Задачи на переливание. Графический, словесный и словесно-графический способы 

описания процессов переливания. Описание процесса переливаний графическим и 

табличным способом. Поиск оптимального решения. Восстановление решений по плану 

действий или по результатам переливаний. Альтернативная краткая табличная форма 

описания процесса решения. Работа по плану. Сравнение разных способов решения. Анализ 

результатов переливаний в сводной таблице. 

 Задачи на составление вопросов (про честных и лжецов)  

Задачи на составление вопросов. Разветвляющийся алгоритм решения задач на 

составление вопросов. Логические задачи на составление вопросов. Анализ вопросов и 

ответов с целью выбора подходящих вариантов. Решение логических задач на составление 

вопросов на основе выдвижения и анализа гипотез. Решение логических задач на 

составление вопросов на основе выдвижения и анализа всевозможных гипотез разными 

способами. Решение логических задач на составление вопросов и описание процесса 

установления требуемой информации в виде блок-схемы. Решение логических задач на 

составление вопросов на основе восстановления цепочки рассуждений. 

Задачи на взвешивание   

Задачи на взвешивание. Словесный, словесно-графический и схематический 

способы описания процесса взвешивания. Графические схемы решения. Импликативные 

рассуждения с логическими связками «если…,то…», «и», «или». Поиск оптимального 

решения. Блок-схемы решений. Определение результатов взвешиваний по ответам задачи. 

 

Актерское мастерство» (1-4 кл) 

(1 год обучения- 66ч.) 

Программа состоит из четырех разделов, работа над которыми идет в течение всего 

учебного года. 

1 раздел: "Театральная культура" - знакомство с театром как видом искусства и 

"театральными" терминами: "драматический", "кукольный театр", "спектакль", "этюд", 
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"партнер", "премьера", "актер" и др. 

2 раздел: "Культура и техника речи" - игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, 

разнообразных интонаций, орфоэпии и логики речи. 

3 раздел: "Ритмопластика" - ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения для развития свободы и выразительности телодвижения.  

4 раздел: "Актерское мастерство" - игры, тренинги, этюды, работа над мини-

постановками. 

Актерский тренинг - это непрерывная смена игр и упражнений, главная задача 

которых развивать у обучающихся внимание, воображение, наблюдательность, творческую 

фантазию, логическое мышление и непосредственность в исполнении заданий. При этом 

элементы актерской техники вводятся постепенно, а большинство заданий имеет 

комплексный характер, что позволяет совмещать работу по закреплению полученных 

навыков с освоением нового материала. Также в ходе упражнений выясняется, какие 

элементы осваиваются лучше, быстрее, а где возникают затруднения. Исходя из этого 

подбираются те или иные упражнения и игры. 

 

(2 год обучения-68ч.) 

Программа состоит из нескольких разделов, работа над которыми идет в течение 

всего учебного года. 

1 раздел: "Театральная игра" - знакомство ребят с программой кружка, правилами 

поведения на кружке, с инструкциями по охране труда, повтор игр и тренингов, знакомство 

с понятиями "театральная игра" как  самостоятельный вид деятельности, "театр-экспромт". 

2 раздел: "Ритмопластика" 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. 

3 раздел: "Культура и техника речи" - игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

4 раздел: "Основы театральной культуры" - знакомство и повторение  элементарных 

понятий, профессиональной терминологии театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; 

культура зрителя). 

5 раздел: "Работа над спектаклем" (пьесой, сказкой)  базируется на авторских пьесах 

и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 

рождению спектакля. 

Примерные игры, упражнения и тренинги находятся в Приложении к Рабочей 

программе. 

(3 год обучения – 68ч.) 

Программа состоит из нескольких разделов, работа над которыми идет в течение 

всего учебного года. 

1 раздел: "Театр " - знакомство ребят с программой кружка, правилами поведения на 

кружке, с инструкциями по охране труда, повтор игр и тренингов, знакомство с 

"театральными" профессиями, театральными жанрами.  

2 раздел: "Мы играем - мы мечтаем!" - игры, упражнения и тренинги на развитие 
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внимания, воображения, памяти. 

3 раздел: "Культура и техника речи" - игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата, искусство декламации. 

4 раздел: "Ритмопластика" - упражнения на свободу и выразительность 

телодвижений, умение передавать эмоции языком тела. 

5 раздел: "Основы актерского мастерства" - упражнения, игры и тренинги на 

демонстрацию эмоций с помощью мимики, жестов, голоса, умения "вживаться" в роль, 

доносить до зрителя нужную информацию, импровизировать на сцене. 

6 раздел: "Работа над спектаклем" (пьесой, сказкой)  базируется на авторских пьесах 

и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 

рождению спектакля; изготовление костюмов и декораций. 

Примерные игры, упражнения и тренинги находятся в Приложении к Рабочей 

программе. 

(4 год обучения – 68ч.) 

Программа состоит из нескольких разделов, работа над которыми идет в течение 

всего учебного года. 

1 раздел: "Театр " - знакомство ребят с программой кружка, правилами поведения на 

кружке, повтор игр и тренингов, знакомство с театральными жанрами - пальчиковый театр, 

кукольный театр, цирк; музыкальное сопровождение: звуки и шумы.  

2 раздел: "Мы играем - мы мечтаем!" - игры, упражнения и тренинги на развитие 

внимания, воображения, памяти. 

3 раздел: "Культура и техника речи" - игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата, искусство декламации. 

4 раздел: "Ритмопластика" - упражнения на свободу и выразительность 

телодвижений, умение передавать эмоции языком тела. 

5 раздел: "Основы актерского мастерства" - работа над театральными этюдами, 

импровизацией на сцене. 

6 раздел: "Работа над спектаклем" (пьесой, сказкой)  базируется на авторских пьесах 

и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 

рождению спектакля; изготовление костюмов и декораций. 

 

«Грамотейка» (2кл.-34ч.) 

Работа ведется в трех основных направлениях: 

 на фонетическом уровне;  

 на лексико- грамматическом уровне; 

 на синтаксическом уровне.  

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне:  

А) коррекция дефектов произношения; 

Б) формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее 

обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным 
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частям речи, формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков 

морфемного анализа и синтеза слов.  

3. Работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков 

самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания, 

отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать 

предложения по заданным образцам. 

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. Учитель-

логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать темы логопедических 

занятий или добавлять, если это необходимо, количество часов для повторения.  

Диагностический этап. Обследование устной и письменной речи учащихся. 

Результаты обследования фиксируются в речевых картах. Исходя из результатов 

обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. 

Подготовительный этап. Уточнение и развитие пространственно – временных 

представлений. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия. Знакомство со 

звуками.  

I этап. Коррекционная работа на лексико – синтаксическом  уровне. Уточнение 

значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение словарного 

запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, и за счет 

развития у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

II  Этап. Коррекционная работа на фонетическом уровне. Коррекция дефектов 

произношения. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на 

базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звукослогового 

состава слова. Совершенствования звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом 

анализе и синтезе. Развитие слогоритмической структуры слова.  

Работа над дифференциацией звуков ведется в следующей последовательности: 

 Каждый из звуков, отрабатывается изолированно: уточняется его артикуляция, 

фонетические характеристики, графическое изображение, фонематический анализ и синтез 

слов с заданным звуком;  

 Оппозиционные звуки дифференцируют по артикуляции, фонетическому 

оформлению и смыслоразличительной роли в слове, формируется навык правильного 

письма. 

Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста во 2-х классах 

проводится на основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных звуков. 

III этап. Работа на синтаксическом уровне. 

Уточнение, развитие, совершенствование, грамматического оформления речи путем 

овладения словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций.  

 

«Светофор»  (3кл.-34ч.) 

 

Вводное занятие. 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

Как пешеходы и водители поделили дорогу. 
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Остановочный путь и скорость движения. 

Пешеходные переходы. 

Нерегулируемые перекрестки. 

Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Проект №1 «История светофора». 

Регулировщик и его сигналы. 

Где еще можно переходить дорогу. 

Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

Безопасное поведение на тротуарах и обочинах. 

Дорога и еѐ элементы, правила поведения на ней. 

Проект №2 «Зелѐная дорога». 

Виды автотранспортных средств и их тормозные свойства. 

Поездка на автобусе и троллейбусе. 

Поездка на трамвае и других видах транспорта. 

Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Проект №3 «О чѐм говорят дорожные знаки». 

Сигналы, регулирующие дорожное движение. 

Где можно и где нельзя играть. 

Проект №4 «Где можно и где нельзя играть». 

Ты – велосипедист. 

Поездка за город. 

Улица глазами водителей. 

 

Содержание курса «Знатоки ПДД»  (2кл. – 34ч,  3 кл. – 34ч.) 

Вводное занятие. Знакомство. 

Безопасный путь из школы домой. 

Улицы с односторонним и двусторонним движением. 

Правила перехода улицы. 

Проектная работа: «Безопасный путь домой» 

Дорожные знаки, их виды. 

Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах». 

Проектная работа: «Дорожные знаки» 

История возникновения светофора. 

Виды и сигналы светофора. 

Викторина «Красный, жѐлтый, зелѐный». 

Виды транспорта. 

Правила поведения в общественном транспорте. 

Правила ожидания транспорта на остановке. 

Правила перехода дороги при высадке из транспорта. 

Проектная работа по теме: «Общественный транспорт». 

Тесты на знание ПДД. 

Причины ДТП. 

Где можно и где нельзя играть. 

Зимние забавы. Где можно кататься на санках и коньках. 
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Игры по ПДД на свежем воздухе. 

Разбор дорожных ситуаций. 

Урок-игра « Своя игра» 

Проектная работа по теме: «Зимняя дорога» 

Игра по ПДД «Подскажи словечко» 

Обобщающее занятие. Письмо-обращение к водителям  и пешеходам. 

Музыкальный перекрѐсток. Стихи и песни по ПДД. 

Экскурсия на улицы города. 

Проектная работа по теме: «Дорожные ситуации». 

Викторина «Зелѐный огонѐк» 

А знаешь ли ты, что такое правостороннее движение? 

Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах. 

Итоговое тестирование. 

(4-е класс – 34ч.) 

 

Вводное. Знакомство.  

Детский дорожно-транспортный травматизм.  

История возникновения Правил дорожного движения 

Элементы  улиц и дорог. Дорожная разметка. Перекрестки и их виды 

Сигналы, регулирующие дорожное движение 

Дорожные знаки и их группы 

Виды транспортных средств.  

Ожидание общественного транспорта. Посадка и высадка пассажиров  

Обязанности пассажиров  

Правила перехода улиц и дорог  

Скрытые опасности на дороге.  

Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги.  

Одностороннее и двустороннее движение  

Правила безопасности при переходе железнодорожных переездов 

Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах 

Что делать при ЧС на дорогах 

Велосипед и дорожное движение. 

Игра: «Регулировщик движения» 

Транспорт – каким ты был раньше? 

Каким был первый транспорт? 

Что такое «огненная тележка»? Доклады учащихся. 

Конкурс поделок «Транспорт прошлого». 

Итоговое занятие. «Азбука дорог». 

Тормозной путь транспортных средств. 

Условия безопасности при пользовании общественным транспортом. 

Проектная работа по теме: «Общественный транспорт». 

Тесты на знание ПДД. 

Причины ДТП. 

Когда ты становишься водителем. 
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Железнодорожный переезд. 

Государственная автомобильная инспекция. 

Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах. 

Повторение раннее изученного материала. 

Викторина «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения!» 

Безопасность на дорогах в летние каникулы 

 

 

«Школа волшебников» (1-3 кл.) 

 (1 кл.- 66ч.) 

Вводное занятие. Виды прикладного творчества. 

Моделирование из картона. Рамочка для фотографии 

Моделирование объемных форм из гофрокартона 

Объемная открытка. 

Знакомство с техникой «Оригами» 

Работа в технике «Оригами». Осенний лист. 

Работа в технике «Оригами». Бабочка. 

Работа в технике «Оригами». Клетка для птицы. 

Работа в технике «Оригами». Открытка. 

Работа в технике «Оригами». Тюльпан. 

Работа в технике «Оригами». Журавлик. 

Работа в технике «Оригами». Шкатулка. 

Работа в технике «Оригами». Елка. 

Работа в технике «Оригами». Собака. 

Знакомство с техникой «Лепка из соленого теста» 

Лепка из соленого теста. Цветок. 

Лепка из соленого теста. Подкова. 

Лепка из соленого теста. Рыбка. 

Лепка из соленого теста. Снеговик. 

Лепка из соленого теста. Ежик. 

Лепка из соленого теста. Божья коровка. 

Объѐмные поделки. 

Знакомство с техникой «Квилинг» 

Аппликации в технике квиллинг. 

Поделки по выбору 

(2кл.-68ч.) 

 

Вводное занятие. Виды прикладного творчества. 

Объемная открытка. 

Знакомство с техникой «Оригами» 

Работа в технике «Оригами». Осенние листья. 

Работа в технике «Оригами». Букет тюльпанов. 

Знакомство с техникой «Торцевание» 

Работа в технике «Торцевание». Объемная фигура. 
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Знакомство с техникой «Лепка из соленого теста» 

Лепка из соленого теста. Подкова. 

Лепка из соленого теста. Снеговик. 

Объѐмные поделки. 

Объѐмные поделки. 

Знакомство с техникой «Квилинг» 

Аппликации в технике квиллинг. 

Цветы из гофрированной бумаги. 

Моделирование из природных материалов. 

Поделки по выбору 

(3 кл.-68ч.) 

Вводное занятие. Виды прикладного творчества. 

Объемная открытка. 

Знакомство с техникой «Оригами» 

Работа в технике «Оригами». Осенние листья. 

Работа в технике «Оригами». Букет тюльпанов. 

Работа в технике «Оригами». Бабочка. 

Работа в технике «Оригами». Клетка для птицы. 

Работа в технике «Оригами». Снеговик.  

Знакомство с техникой «Лепка из соленого теста» 

Лепка из соленого теста. Подкова. 

Лепка из соленого теста. Снеговик. 

Объѐмные поделки. 

Знакомство с техникой «Квилинг» 

Аппликации в технике квиллинг. 

Цветы из гофрированной бумаги. 

Моделирование из природных материалов. 

Поделки по выбору 

 

«Тик-так-бум» (2 кл.-34ч., 3-4 кл.-34ч.) 

Игры- ассоциации 

Логические игры 

Домино, лото 

Настольные игры «Поле чудес», «Тик-так бумм», «Дикие джунгли», «Башня», 

«Большая книга игр», «Что? Где? Когда?», «Изучаем ПДД» 

Интеллектуальная квест-игра по блокам 

Подвижные игры 

Мир начинается с тебя» (4 кл.-34ч.) 

«Я и моя семья» (долговременный проект) 

Проектная деятельность: «Моя родословная», « Профессия моих родителей» 

Выставка творческих семейных работ «Золотые руки» 

Конкурс «Папа, мам, я – спортивная семья» 

Закрытие игры 

 

«Школа волшебников» (4-кл-68ч.) 
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Вводное занятие. Виды прикладного творчества. 

Композиция из природных материалов «Лето» 

Знакомство с обрывной техникой «Осеннее дерево» 

Аппликация «Веселый клоун» 

Аппликация из ниток «Божья коровка» 

Работа с соленым тестом: «Ежик» 

Работа с соленым тестом»: «Овечка»  

Знакомство с техникой «Скрапбукинг»: Объемная открытка 

Знакомство с техникой «Тоннель Бук»: Многослойная композиция 

Знакомство с техникой «Торцевание»: «Морские жители» 

Гирлянда из звезд 

Художественное вырезание из бумаги: «Снежинка», «Снеговик» 

Знакомство с техникой «Айрис фолдинг»: «Елка» 

Знакомство с техникой «Айрис фолдинг»: «Звезда» 

Знакомство с техникой «Айрис фолдинг»: «Новогодний шар» 

Знакомство с техникой «Оригами»: «Тюльпан», «Журавль» 

Знакомство с техникой «Оригами»: «Кусудама» 

Необычные техники рисования: пальцами, ватной палочкой, «набрызг», губкой. 

Панно из бумажных перьев 

Рисование крупой: «Букет цветов»  

Знакомство с техникой «Рисование штампами»  

Знакомство с техникой «Свит-дизайн»: «Подснежники» 

Знакомство с техникой «Свит-дизайн»: «Каллы» 

Знакомство с техникой «Свит-дизайн»: «Розы» 

Знакомство с новым материалом – гипсом: «Пасхальное яйцо» 

Работа с пряжей: «Птица» 

Работа с тканью: «Кукла-берегиня» 

Работа с бисером: «Цветок» 

Топиарий из бумажных цветов 

Подведение итогов. Изготовление поделки по собственному выбору. 

 

Вокальная студия «Дежавю»  (1-4 кл.) 

( младшая группа – 68ч.) 

 

 Введение. Владение голосовым аппаратом. Певческая установка.  

Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего. 

Работа над собственной манерой вокального исполнения. Сценическая культура. 

Работа над собственной манерой вокального исполнения. Сценическая культура. 

Работа над собственной манерой вокального исполнения. Сценическая культура. 

Толмачева М.С. «Дождик - Фа» (разбор песни, работа над словами, интонацией). 

 «Азбука» (разбор песни, работа над мелодическими  

скачками, характером исполнения песни). 

 «Кулакова» (разбор песни, работа над  интонацией, дыханием, звуковедением). 

 «Зимняя песенка» (разбор песни, работа над словами, мелодией, ритмом, 

выразительным исполнением). 
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 «С новым годом папа, с новым годом мама» (разбор песни, работа над текстом, 

интонацией, звуковедением, работа с фонограммой). 

Обобщающий урок. Урок-концерт. Исполнение пройденных песен. 

К. Манешина «Доброта» (разбор песни, работа над словами, дикцией, интонацией и 

характером исполнения песни). 

«Далеко от мамы» (разбор песни, работа над словами, дикцией, интонацией и 

характером исполнения песни). 

«Мама, будь всегда со мною рядом» (разбор песни, работа над мелодией, характером 

исполнения песни) 

 «Ангел мой» (разбор песни, работа над мелодией, характером исполнения песни) 

«Иван да Марья» (разбор песни, работа над словами, интонацией, дикцией, 

дыханием). 

Русская народная (стилистическо–эстрадная)песня «Матрѐшечки» (разбор песни, 

работа над словами, мелодией, движением) 

 «Хлопайте в ладоши» (разбор песни, работа над интонацией, ритмом, характером 

исполнения, движением) 

«Stoppeople» (разбор песни, работа над текстом, мелодией, выразительным 

исполнением песни) 

Беседа о гигиене певческого голоса. 

Обобщающий урок. Урок-концерт. Исполнение песен, пройденных за год. 

 

Хореографическая студия «Пластилин» (1-4 кл.) 

Содержание для группы №1,2 (1 кл.-66ч.). 

 

«Вводное занятие» 

Теория: История рождения танца, жанры танцевального искусства. 

Рассказ о пользе занятий хореографией. Просмотр видеоматериалов и их 

обсуждение. Коллективное обсуждение «Что такое танец?». 

Практика: Игра-путешествие по станциям «Волшебный экспресс». Музыкально-

подвижная игра «Найди своѐ место.  

 «Весѐлая разминка» 

Практика: Комплекс движений разминки. Танцевальный этюд на современном 

материале. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба 

назад: «Кобра», «Колечко», «Ящерица», «Мостик», «Лодка», «Собачка», «Рыбка». 

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклонов вперед: 

«Носорог», «Ежик», «Чайка», «Слон», «Улитка», «Ванька-встанька». Упражнения на 

укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в стороны: 

«Муравей», «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», «Часики». Упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног: «Рак», «Павлин», «Бег», «Паровозик», «Паучок», 

«Лягушка», «Таракан». Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Ходьба», 

«Лягушонок», Медвежонок». Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: 

«Замочек», «Самолет», «Дощечка», «Пловцы». Упражнения для тренировки равновесия: 

«Орел», «Крыло». 

 «Танцевальная азбука» 
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Практика: Упражнения на развитие двигательных функций (выворотности рук, 

подъѐма ног, гибкости корпуса, шага, прыжка). 

Содержание для группы №3 (2 кл.-68ч.). 

Вводное занятие. 

Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами танцевального искусства. 

Рассказать о пользе занятий танцами. 

 « Эстрадный танец». 

Практика: Познакомить детей с историей эстрадного танца, его особенностями, 

формами. Рассказать об отличительных особенностях характера, манер исполнения.  

 Научить основам эстрадного танца. 

 Введение в предмет «эстрадный». 

 Постановка корпуса. 

 Гармоничные движения и позы 

 Пластика и мимика; 

 Динамика — «варьирование размаха и напряженности движений». 

 Темп и ритм движения. 

 Пространственный рисунок, композиция. 

 Подготовить двигательный аппарат к сценическим сложностям. 

 Развивать природные данные детей. 

 Исправлять дефекты осанки. 

 Укреплять физическое и психическое здоровье. 

 Содержание (комплексное упражнение): 

 Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад. 

 Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклонов вперед. 

 Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его 

в стороны. 

 Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

 Упражнения на укрепление и развитие стоп. 

 Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса 

 Упражнения для тренировки равновесия. 

 «Джаз-модерн  танец» 

Практика: Познакомить детей с историей джаз-модерн танца. Научить основам 

танца «Модерн». Разучить основные элементы танца «джаз-модерн». 

 Изучение основ «Джаз-модерн» танца. 

 Основные позиции рук и ног в джазовом танце. 

 Движения «джаз-модерна» на середине. Особенности. 

 «Падебуре». Разучивание. Исполнение «падебуре» на середине, по диагонали. 

 Прыжки на месте и в продвижении. 

  Прыжки с уходом в партер. 

 Соединение движений на основе танца «джаз-модерн». 

 Образная хореография. Развитие воображения. 

  Исполнение выученного под музыку. Учитывая особенности каждого танца 

 

Содержание для группы №4(3 кл.-68ч.). 

 «Вводное занятие» 
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Теория: История рождения танца, жанры танцевального искусства. 

Рассказ о пользе занятий хореографией. Просмотр видеоматериалов и их 

обсуждение. Коллективное обсуждение «Что такое танец?». 

Практика: Игра-путешествие по станциям «Волшебный экспресс». Музыкально-

подвижная игра «Найди своѐ место.  

 «Умные движения» 

Практика: Комплекс игровой ритмики «Мы пойдем сегодня в лес, полный 

сказочных чудес», игра «1,2,3 самолет замри», «Часики». 

 «Волшебное знакомство» 

Теория: Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями: темпо-ритм. 

Слушание музыки, определение ее характера (веселая, грустная, тревожная). 

Практика:  Импровизация   под  заданные мелодии: веселую и грустную. Создание   

заданного   образа: Хитрой лисички, веселого зайчика и др. Игра «Хомячки и норки», 

колобок и др. Игра «Самолет».  

Творческое задание: изобразить зайчика, рыбку. Исполнить движение «мячик» в 

соответствии с заданным темпом. Игра «Тихо и громко». Воспроизведение хлопками и 

притопыванием ритмического рисунка стихотворения. Комбинация с хлопками: перед 

собой, по коленям, над головой, по бедрам. 

Содержание  для группы №5 (4 кл.-68ч.). 

Вводное занятие. 

Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами танцевального искусства. 

Рассказать о пользе занятий танцами. 

 «Танцы-этюды ». 

Практика: Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. Подготовить к 

показательным выступлениям, концертам. Раскрепостить, во время исполнения 

танцевальных номеров. Научить детей преодолевать боязнь сцены. Во время театрализации 

творческих номеров, входить в роль.  

Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве. Изучить простые 

рисунки танца для использования их в концертных номерах. Привить навык держать 

равнение в рисунке, соблюдать интервалы. 

Движение по линии танца. Рисунок танца «Круг» (рассказ из истории): 

замкнутый круг; 

раскрытый круг (полукруг); 

круг в круге; 

лицом в круг, лицом из круга. 

Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

перестроения из круга в колонну, в линию, в треугольник (на задний план, передний 

план); 

перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

Понятие «Диагональ»: 

перестроение из круга в диагональ; 

перестроение из линий, из колонн, из треугольника в диагональ (самостоятельно). 

«Джаз-модерн  танец». 

Практика: Познакомить детей с историей джаз-модерн танца. Научить основам 

танца «Модерн». Разучить основные элементы танца «джаз-модерн». 
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- Изучение основ «Джаз-модерн» танца. 

- Основные позиции рук и ног в джазовом танце. 

- Движения «джаз-модерна» на середине. Особенности. 

- «Падебуре». Разучивание. Исполнение «падебуре» на середине, по диагонали. 

- Прыжки на месте и в продвижении. 

- Прыжки с уходом в партер. 

- Соединение движений на основе танца «джаз-модерн». 

- Образная хореография. Развитие воображения. 

- Исполнение выученного под музыку. Учитывая особенности каждого танца. 

 

«Тропинка к своему «Я» (1-4 кл.) 

Содержание программы для 1-го класса  (33ч.) 

Раздел I. Я - школьник  

Я умею управлять собой  

Кто такой дрессировщик, и почему он может управлять животными. Нужно ли 

ученику умение управлять собой? Я умею управлять собой. Умею остановиться. 

Умею выполнять требования взрослых.  

Я умею преодолевать трудности  

Разминка. Вспомни и сделай. Я умею справлять с трудностями. Сумей понять. 

Вопрос. Тихо.  

Я умею слушать других  

Разминка. Задание на повторение «Я умею справляться с трудностями». Слушать и 

слышать. Запомни ответ. Диалог. Общий рисунок.  

Я умею учиться у ошибки  

Разминка. Работа со сказкой. Чему может научить ошибка.  

Я умею быть доброжелательным  

Разминка. Работа со сказкой. Первое испытание. Второе испытание. Третье 

испытание. Четвертое испытание.  

Я – доброжелательный  

Разминка. Кому письмо. Качества доброжелательного человека. Зачем нужны 

качества. Ищем хорошее качество, благодарим, извиняемся. Желаем добра.  

Я умею быть ласковым  

Разминка. Работа со сказкой. Ласковый взгляд. Ласковое прикосновение. Ласковые 

слова и прикосновения.  

Я становлюсь сильным духом. Я умею делать задание вместе с другими  

Разминка. Работа со сказкой. Нарисуй страну. Что между странами. Как страны 

общаются. Общий рассказ.  

Я становлюсь сильным духом. Я умею слышать мнение другого  

Разминка. Работа со сказкой. Кто умеет слышать мнение другого? Оружие для 

защиты.  

Я учусь решать конфликты  

Разминка. Работа со сказкой. Это конфликт? Придумай конфликт. Инсценирование 

конфликта.  

Я умею разрешать конфликты  

Разминка. Работа со сказкой. Инсценируем конфликт. Конфликт.  
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Раздел II. Мои чувства  

Радость. Что такое мимика?  

Разминка. Закончи предложение. Зоопарк. Рисунок радости.  

Радость. Что такое жесты?  

Разминка. Радость можно выразить жестом. Передай сообщение. Объясни задание. 

Работа со сказкой («Когда молочные зубы сменились постоянными» Е. Фатеева).   

Радость. Как ее доставить другому человеку?  

Разминка. Как доставить радость другому человеку? Собираем добрые слова. Скажи 

мишке добрые слова.  

Радость можно передать прикосновением  

Разминка. Радость можно передать прикосновением. Котенок. Работа со сказкой («О 

муравьишке, который пошел в школу»).  

Грусть  

Разминка. Закончи предложения. Грустные ситуации. Котенок загрустил. Работа со 

сказкой («Сказка про котенка Ваську» К. Ступницкая).  

Страх  

Разминка. Мысленная картинка. Покажи страшилку. Работа со сказкой («Девочка с 

мишкой» Е. Зубарева).  

Страх. Как его преодолеть  

Разминка. Конкурс пугалок. Чужие рисунки. Закончи предложение. Работа со 

сказкой («Мы просто очень боялись за вас»). 

Гнев. С какими чувствами он дружит?  

Разминка. Работа со сказкой («Как ромашки с васильками поссорились» Е. 

Вишнева).  

Гнев и его польза  

Разминка. Закончи предложение. Работа со сказкой («О путнике и его беде» С. 

Кондратенков).  

Обида  

Разминка. Закончи предложение. Какая у меня обида. Напрасная обида. Работа со 

сказкой («Обида» Е. Карабашева).  

Разные чувства. Итоговое занятие  

Разминка. Закончи предложение. Ожившее чувство. Рисунок чувств.  . Обобщение 

пройденного материала за год. Игра-путешествие.  

 

Содержание программы для 2-го класса (34ч.) 

I. Вспомним чувства  

Мы рады встрече  

Разминка. Вспомним чувства. Чувства-воспоминания. Рисунок радости.  

Понимаем чувства другого  

Разминка. Я тебя понимаю. Сочини рассказ. Общая радость.  . 

Мы испытываем разные чувства (2 часа) 

Разминка. Режим дня. Рисуем режим. Работа со сказкой («Сказка о мальчике, 

который боялся темноты» М. Маслова). Пластилиновое чувство. Палитра чувств. 

Раздел II. Качества людей  

Люди отличаются друг от друга своими качествами  
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Разминка. Качества. В чем твоя сила? Сердце класса. Чьи качества. Работа со 

сказкой («Пятерка и доброе сердце»). 

Хорошие качества людей  

Разминка. Отзывчивость. Три качества. Я знаю пять хороших качеств. Качество в 

подарок. Работа со сказкой («Я не такой, как все).  

Самое важное хорошее качество  

Разминка. Сборы в дорогу. Кто любит людей. Поделимся любовью. Работа со 

сказкой («Хвостатик»). 

Кто такой сердечный человек  

Разминка. Догадайся, что задумано. Пять моих хороших качеств…Мягкое сердце.  

Кого называют «доброжелательным человеком»? (2 часа) 

Разминка. Волшебные слова. Работа со сказкой («Маленький котенок»). 

Трудно ли быть доброжелательным человеком?  

Разминка. Я хотел бы стать более…Золотой ключик. Работа со сказкой («Часы»).  

Я желаю добра ребятам в классе 

Разминка. Как ведет себя человек. Я желаю добра. Работа со сказкой («О подзорной 

трубе»).  

Чистое сердце 

Разминка. Чисто сердце. Работа со сказкой («Сказка про гусеничку» А. Ктова).  

Какие качества нам нравятся друг в друге?  

Разминка. Снежная королева. Работа со сказкой («Кузя» М. Полунина). 

Какими качествами мы похожи, а какими различаемся?  

Разминка. Ладошка. Мы похожи – мы различаемся. Работа со сказкой («Туча» Н. 

Мишин). 

Каждый человек уникален  

Разминка. Звездочка. Работа со сказкой («Цветок по имени Незабудка» О. 

Гавриченко). 

В каждом человеке есть темные и светлые качества 

Разминка. Темные и светлые мешочки. Светофорики. Работа со сказкой («Перчатка» 

Е. Голованова). 

 

Раздел III. Какой Я – какой Ты  

Какой Я?  

Разминка. Цыганка. Работа со сказкой («Сказка про дружбу» Е. Агеенкова).  

Какой ты?  

Разминка. Цыганка. Заяц-Хваста. Я задумал мальчика…Интервью. Прослушивание 

интервью.  

Трудности второклассника в школе, дома, на улице  

Разминка. Копилка трудностей. Театр. Рисунок «Трудные ситуации 

второклассника».  

Школьные трудности  

Разминка. Помоги Сереже. Работа со сказкой («В одном лесу жила-была…» Л. 

Исаева).  

Домашние трудности  
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Разминка. Работа со сказкой («О муравьишке» О. Саначина, «Верить и стараться»). 

Изобрази ситуацию. Фестиваль игр. 

Содержание программы для 3-го класса (34ч.) 

Раздел I. Я – фантазер Я – третьеклассник  

Разминка. Что интересно третьекласснику. Если б не было на свете школ. Рисунок 

идеальной школы.  

Кого можно назвать фантазером?  

Разминка. Небылицы. Работа со сказкой («Цветик-семицветик» О. Васильева).  

Я умею фантазировать!  

Разминка. Волшебный компот. Царевна Несмеяна.  

Мои сны  

Разминка. Самый интересный сон. Рисунок сна.  

Я умею сочинять!  

Разминка. Вредные советы. Рисунок «Вредные советы». 

Мои мечты 

Разминка. Неоконченные предложения. Работа со сказкой («Сказка о голубой мечте» 

А. Кононова). Рисунок «Моя мечта». 

Фантазии и ложь  

Разминка. Правда и ложь. Работа со сказкой («Лживый мальчик» Ю. Щербинина).  

Раздел II. Я и моя школа) 

Я и моя школа  

Разминка. Неоконченные предложения. Школа на планете «Наоборот». 

Что такое лень? 

Разминка. Существо по имени Лень. Работа со сказкой («О ленивой звездочке» В. 

Максюта).  

Я и мой учитель  

Разминка. Неоконченные предложения. Работа со сказкой («О девочке и строгой 

учительнице»). 

Как справляться с «Немогучками»  

Разминка. Кто такие «Немогучки». Работа со сказкой («Малыш-Облачко» К. 

Суворов). 

Раздел III. Я и мои родители  

Я и мои родители  

Разминка. Неоконченные предложения. Рисунок «Семья».  

Я умею просить прощения  

Разминка. Неоконченные предложения. Не буду просить прощения! Работа со 

сказкой («Принц Эдгар» М. Доброневский).  

Почему родители наказывают детей?  

Разминка. Неоконченные предложения. Работа со сказкой («Простить маму» А. 

Шмидт). Портрет мамы. 

Раздел IV. Я и мои друзья  

Настоящий друг 

Разминка. Неоконченные предложения. Качества настоящего друга. Работа со 

сказкой («Неожиданная встреча» Е. Андреева). 

Умею ли я дружить?  
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Разминка. Нужно ли уметь дружить? Работа со сказкой («Про маленькую Бабу Ягу» 

А. Завалишина). Санитары.  

Трудности в отношениях с друзьями  

Разминка. Об Алеше. Работа со сказкой («О Спиногрызкине» Т. Маркина).  . 

Ссора и драка  

Разминка. Неоконченные предложения. Я знаю одного мальчика.  . 

Раздел V. Что такое сотрудничество?  

Что такое сотрудничество?  

Разминка. Что такое сотрудничество. Работа со сказкой («Добрая память» Р. 

Руднев).  

Я умею понимать другого 

Разминка. Что значит понимать другого? Работа со сказкой («Путевые заметки Оле-

Лукойе» О. Юхман).  

Я умею договариваться с людьми  

Разминка. Я умею договариваться. Работа со сказкой («Чтобы тебя любили» Н. 

Орешкина).  

Мы умеем действовать сообща  

Разминка. Собери картинку. Найди себе пару. Мы вместе. Рисунок «Мой класс».  

Что такое коллективная работа?  

Разминка. Что мы хотим пожелать друг другу? Коллективный плакат. 

Итоговое занятие Обобщение пройденного материала за год. Фестиваль игр. 

 

Содержание программы для 4-го класса (34ч.) 

Раздел I. Кто я? Мои особенности и возможности  

Как я изменился летом?  

Разминка. Как меняется человек. Позитивные и негативные изменения. Работа со 

сказкой («Митькина жизнь»).  . 

Кто я? Разминка. Роли. Работа со сказкой («Федунчик»). 

Расту = взрослею  

Разминка. Детские качества. Работа со сказкой («Про Ваню, который вырос»).  

Мои способности  

Разминка. Что такое способности. Мой любимый герой. Работа со сказкой («Сказка 

о Скрипке» Н. Мишин). 

Мои интересы  

Разминка. Подарок. Дискуссия. Плакат. Домашнее задание.  

Мой путь к успеху  

Разминка. Отгадай, кто я? Выбор пути. Рисунок «Мои способности в будущем». 

Мой внутренний мир  

Разминка. Чужие рассказы. Маленький принц. 

Уникальность внутреннего мира  

Разминка. Маленькая страна. Работа со сказкой («Перочинный ножик»). 

Мой внутренний мир и мои друзья  

Разминка. Интерес к внутреннему миру. Иголки. Работа со сказкой («парковая 

роза»).  

Кого я могу впустить в свой внутренний мир  
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Разминка. Кому я могу все рассказать о себе. Мой самый интересный сон.  

Раздел II. Мой класс и мои друзья  

Мои друзья – девочки и мальчики  

Разминка. Что такое симпатия. Симпатия и дружба. Улыбка и взгляд. Работа со 

сказкой («Жила-была девочка…»). 

Мой класс  

Разминка. Портрет класса. Что я вношу в свой класс? Работа со сказкой («Я умею 

жалеть»).  

Мои одноклассники  

Разминка. Третий лишний. Делай, как я. Копилка. Работа со сказкой («Друг 

Великана» В. Плешаков).  

Мои одноклассники – какие они?  

Разминка. Незамеченное качество или фонарик. Любимое блюдо. Работа со сказкой 

«Про великана Гришку и недобрую фею» А. Кулешова).  

Какие ученики мои одноклассники?  

Разминка. Контрольная работа. Совет. Картинки. Работа со сказкой («Освободном 

человеке Иване Гаврикове и несвободной мухе»). 

Лидерство в классе  

Разминка. Знак лидерства. Фломастеры. 

Конфликты в классе  

Разминка. Признаки начала конфликта. Как быть, если… Работа со сказкой 

(«Мишкино горе»).  

Взаимопомощь в классе  

Разминка. Взаимопомощь, взаимодействие, взаимопонимание. Что нужно делать.  

Раздел III. Мое прошлое, настоящее, будущее  

Мое детство  

Разминка. Случай из детства. Работа со сказкой («Сундук, который помог царю» О. 

Волокитина).  

Мое настоящее  

Разминка. Тайная радость. Общая радость. Коллаж. 

Мое будущее  

Разминка. Взрослое имя. Я в будущем. Хочу в будущем – делаю сейчас. 

Мой будущий дом  

Разминка. Дискуссия. Погода в доме. Девиз дома. 

Моя будущая профессия  

Разминка. Дискуссия. Профессии сотрудников школы. 

Мое близкое будущее – 5 класс  

Разминка. Готовность к переходу в пятый класс. Если бы я был сейчас 

первоклассникам. Спасибо. 

Что нового меня ждет в 5 классе  

Разминка. Чей урок важнее? Работа со сказкой («Планета Детство»). 

Итоговое занятие  

Обобщение пройденного материала за год. Игра-путешествие. 

 



378 

 

2.3. Программа духовно нравственного развития и воспитания обучающихся  

начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе программы ООП НОО, является составной частью 

учебно-воспитательного процесса гимназии и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, духовно-нравственного развития, творческой 

самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребѐнка, которые не всегда удаѐтся раскрыть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Правильно организованная система воспитательной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной, 

духовно-нравственной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Занятия проводятся в форме классных часов, КТД, экскурсий, круглых 

столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, различных 

конкурсов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе еѐ реализации 

создаются условия для понимания ребѐнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье – 

это превеликая ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, близких и 

окружающих людей в первую очередь зависит от желания постоянно работать над собой, 

стать образованным, духовно-воспитанным и трудолюбивым. Данная программа 

адаптирована для каждодневной учебно-воспитательной деятельности, причѐм все 

материалы соотнесены с актуальными требованиями общества и образовательного 

учреждения, с реалиями сегодняшнего дня. 

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в 

начальной школе является важным звеном в становлении личности младшего школьника. 

Поэтому каждый последующий год реализации данной программы опирается на результаты 

предыдущего года воспитания. 

Учитывая, что ребѐнок, приходя в начальную школу, испытывает большие 

психологические трудности, основным воспитательным моментом первого года обучения 

становится познание самого себя в собственном взгляде на окружающих и адаптации к 

школьной жизни. 

На втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», «забота 

о близких», « сострадание» и «милосердие». 

Третий год воспитания – год становления коллектива, подчинение своих интересов его 

интересам.  
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Четвѐртый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной гражданской 

позиции, демократичности. 

Участники программы 

Программа предлагается для учащихся 1—4-х классов гимназии и реализуется в 

ходе учебно-воспитательного процесса. В реализации программы участвуют: учащиеся, 

родители, педагоги, администрация, социальный педагог, старшая вожатая, педагог-

организатор,  библиотекарь. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на четыре учебных года. 

 

Нормативные документы, на основе которых  действует программа:  

- федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273- 

ФЗ;  

- федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального Общего  

Образования;  

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989г.;  

- Семейный кодекс РФ;  

- Гражданский кодекс РФ;  

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 28.07.1998 № 124-ФЗ;  

- Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» от 24.06.99 N 120-ФЗ;  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  

России (2011);  

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит 

шесть разделов. 

Пояснительная записка. (Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся) 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников. 

3.  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

4.  Содержание духовно-нравственного развития обучающихся начального 

образования. 

5.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию обучающихся. 

6.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся. 

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной 

школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления личностных характеристик выпускника начальной школы. 

Цель программы - создать социально-педагогические условия для воспитания, 

развития  и становления  личности младшего школьника способного сознательно 

выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом на основе принятых моральных норм и нравственных идеалов. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования определены на основе национального воспитательного 

идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом: 

1.В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

• формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
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• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности в пределах своих возможностей;  

• формирование нравственного смысла учения.  

2. В области формирования социальной культуры:   

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• формирование доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и  

сопереживания другим людям;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским  

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,  

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

3.В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

• формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного,  

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начального образования согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми  являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких 

и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального обучения 

Общие задачи духовно – нравственного  развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

 

№ Направления Базовые 

национальные 

ценности 

Виды деятельности 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

любовь к 

России, своему народу, 

своему краю; служение 

Отечеству; правовое 

государство; 

гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

• получение первоначальных 

представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

• ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных 
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праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-

культурных праздников). 

2 Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

нравственный 

выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

к родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

• ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью 
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вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

традиционных религиозных организаций 

(путѐм проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении  праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными 

правилами поведения в гимназии, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, 

природе; 

• получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных 
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праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие. 

• получение первоначальных 

представлений о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

• участие в экскурсиях по 

микрорайону, городу для ознакомления с 

различными видами труда, профессиями (в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями 

разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих 

родителей (законных представителей) и 

прародителей, участие в организации и 

проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

• получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно- ролевых 

экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного 

и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 
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учебном труде); 

• освоение навыков творческого 

применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в 

рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных 

проектов); 

• приобретение начального опыта 

участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретение умений и навыков 

самообслуживания в гимназии и дома; 

• участие во встречах и беседах с 

выпускниками гимназии, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

 

4 Формирование 

ценностного 

отношения к   здоровью 

и здоровому образу 

жизни. 

уважение 

родителей; забота о 

старших и младших; 

здоровье физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

Получение представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого 

организма, , о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участие в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни —  

беседах, тематические играх, 

театрализованных и спортивных 

праздниках. 

Составление режима дня, рациона 

здорового питания, режима занятий 
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спортом и отдыха.  

5 Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

• усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта 

участия в природоохранной деятельности (в 

гимназии и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой: при 

поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства. 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

красота; 

гармония; духовный 

мир человека; 

эстетическое развитие, 

• получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России (в ходе 
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формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

• ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами 

(в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

• освоение навыков видеть 

прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; развитие 

умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

• освоение навыков видеть 

прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой (участие в беседах «Красивые и 
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некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных 

играх); развитие умения различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

• получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями 

(законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных 

представлений о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

• участие в художественном 

оформлении помещений. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 

начального общего образования. 

4.  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
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- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

   - в личном  примере ученикам. 

Опыт реализации Программы позволит использовать уже созданное пространство. 

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают его 

полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад 

школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, 

эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с 

моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными 

традициями. 

Главные принципы содержания общественно-активной школы (согласно Программы 

развития) учитывают полисубъектность современного воспитания и социализации 

школьника. Поэтому накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни 

обучающегося, который организован педагогическим коллективом гимназии при активном 

и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации. 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким примером 

является нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 
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культуры и спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и ценности 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 

Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника 

необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип  интегративности. 

Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

  

 

Базовая 

ценность 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная и 

внешкольная 

работа 

Семейное 

воспитание 

Патриотизм, 

гражданственнос

ть, семья 

Изучение 

произведений на 

уроках 

литературного 

чтения. На уроках  

по развитию речи 

написание 

сочинений о 

матери, семейных 

традициях 

родословной. 

На уроках 

окружающего 

мира изучение 

истории страны, 

края, города. 

Изучение 

символики. 

Работа клуба- 

музея «Поиск», 

 Клуба  

«К 

вершинам 

мудрости». 

Автобусная 

экскурсия 

«Рубцовск – 

наш город» 

Уроки мужества, 

фестиваль 

патриотической 

песни и 

сценического 

мастерства «За 

веру! За 

отчизну! За 

любовь!», 

конкурс чтецов 

стихотворений о 

войне, матери. 

Посещени

е музеев: 

краеведческий, 

школьный, 

образования, 

медицины и др 

Работа 

лектория 

«Правовые 

основы» 

Выставка 

творческих работ 

«тепло сердец для 

наших мам», 

Концерт 

для наших мам. 

Конкурс 

сочинений «Мой 

папа», 

Родительское 

собрание для пап. 

 

Социальная 

солидарность 

Литературн

ое чтение.  

Проектна

я деятельность 

Ученичес

кая конференция  

Конкурс 

родительских 
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(Изучение 

рассказов 

С.Г.Козлова, 

А.И.Куприна, 

С.Черного, 

В.Ю.Драгунского 

и др. 

Окружающ

ий мир. Изучение 

этики и этикета 

«Мир 

начинается с 

тебя», 

Клуб «Я 

– лидер», 

 

детской 

организации 

«Юность 

России» «Как 

много лиц у 

детского 

движения». 

Благотвор

ительные акции. 

 

комитетов 

классных 

коллективов 

«Родительский 

комитет класса – 

деловой партнѐр 

школы». 

Благотвори

тель 

ные акции. 

Человечность 

 

Окружающий 

мир. 

Изучение 

культуры и быта 

разных стран. 

ИЗО. 

Изучение образов 

художественной 

культуры разных 

стран. 

Музыка. 

Изучение музыки 

народов мира. 

Клуб 

«Deutsch+» 

Школа 

этикета  

«Уроки 

вежливости, 

этикета, 

общения».. 

 День 

толерантности. 

Заседание 

клуба молодой 

семьи 

«Родительское 

счастье». Тема 

«Давайте 

познакомимся – я 

первоклассник» 

Традиционные 

Российские 

религии 

Курс 

ОРКиСЭ. 

Изучение 

основополагающи

х религиозных 

культур 

Творческ

ое объединение 

«Школа 

волшебников» 

Час 

духовности  

«Праздни

к праздников  -  

Светлая пасха». 

Познавате

льный час 

«Озарѐнный 

светом 

Вифлеемской 

звезды» 

Выставка 

пасхальных яиц, 

корзинок, поделок 

«пасха – день 

святых чудес» 

Искусство и 

литература 

Изучение 

живописи, 

музыки, поэзии на 

уроках 

литературного 

чтения, музыки, 

изобразительного 

искусства. 

 

 

Хореографичес

кая студия «В 

вихре танца». 

Творческ

ое объединение 

«Книжная 

страна». 

Театральная 

студия 

«Актерское 

мастерство». 

Посещение 

драматического 

театра, 

картинной 

галереи им. 

Тихонова, 

кукольного 

театра им. К. 

Брахмана, 

гастролирующих 

театров и 

Постановка 

спектаклей, 

концертов с 

участием 

родителей: «Песни 

моей бабушки», 

новогодние 

представления 
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Вокальна

я студия 

«Домисолька» 

цирков. 

КТД 

«Пять минут с 

искусством». 

Конкурс 

чтецов. 

Труд и 

творчество 

Уроки 

технологии. 

Изучение новых 

видов 

художественной 

техники(лоскутна

я мозаика, 

роспись ткани, 

объемное 

моделирование на 

ткани, квиллинг, 

айрис – фолдинг, 

канзаши) 

 

Творческ

ое объединение 

«Школа 

волшебников» 

Акция 

«Чисты двор», 

выставки 

детского 

творчества 

«Творим, 

Выдумываем. 

Пробуем». 

Оказание 

помощи в ремонте 

кабинетов, здания 

гимназии. 

Наука 

 

Участие в 

школьных, 

муниципальных, 

краевых 

олимпиадах по 

различным 

предметам. 

Научное 

общество «Я – 

исследователь», 

Интеллект – 

клуб. 

Предметн

ые недели. 

Интеллектуальн

ые игры. 

Работа над 

проектами. 

Здоровье 

 

Физическая 

культура. 

Формирование 

знаний, 

установок, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

физического 

здоровья 

обучающихся 

Час 

весѐлых 

состязаний 

«Подвижные 

игры», «Мой 

весѐлый 

звонкий мяч» 

Хореогра

фическая 

студия «Букет» 

День 

здоровья. 

Спортивные 

соревнования. 

Уроки 

здоровья по 

плану ВР 

класса., 

мероприятия по 

профилактике 

ДДТТ, 

безопасному 

поведению 

обучающихся. 

Спортивны

й праздник 

«Слагаемые 

здоровья». 

Изготовление 

индивидуальных 

маршрутов 

безопасного пути 

домой. 

Родительск

ое собрание 

«Пример 

родителей в 

соблюдении ПДД 

– залог 

безопасности 

детей». 

Заседание 
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клуба молодой 

семьи Физическое 

здоровье ребѐнка – 

основа его успехов  

в учении» 

Природа 

 

Окружающ

ий мир. 

Изучение 

природных зон 

России. 

Изобразите

льное искусство. 

Изучение 

творчества 

русских 

художников, 

писавших 

природу России. 

Музыка. 

Изучение 

музыкальных 

произведений о 

природе. 

Научное 

общество «Я – 

исследователь» 

Одноднев

ные походы 

«Завтрак на 

траве», 

конкурсы 

рисунков. 

Фотосессии о 

природе родного 

края, города. 

Участие в 

Весенней недели 

добра. 

Акция 

«Раскачай мир» 

(изготовление 

кормушек для 

птиц, 

выращивание 

рассады цветов 

для школьных 

газонов) 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно 

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия: 
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участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого  в гимназии используются различные формы взаимодействия: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 
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 родительский лекторий; 

-  анкетирование; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей. 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д. 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и•т.•п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
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действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
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опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
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интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

7.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики (Приложения) 
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-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

Приложения 

Инструменты для оценивания результатов. 

  

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 

1 – 2-е классы 

  Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

      

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ:       
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- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 

позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень                                       

          3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень                                       

 2,8 – 2 – низкий уровень. 

  

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)                                                                                               3 

– 4-е классы 

  Я 

оцениваю 

себя 

вместе 

с 

родителями 

Меня 

оцени

вает 

учите

ль 

Итого

вые оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 
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3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая 

позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

  

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 
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19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за 

ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы 

верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им 

тем же. 

  

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении 

речь идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером 

плюс (+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный 

знак, если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» 

ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

1.Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2.Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3.Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4.У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности. 

5.После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6.Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7.Классному руководителю с нами интересно. 

8.Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши 

мнения. 

9.Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы 

делаем то или иное дело. 

10.Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11.Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12.Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13.Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14.Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15.В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16.Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17.Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 
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18.При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19.Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20.В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до 

№20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых 

(внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое 

участие, интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, 

дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного 

участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, 

способного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в 

классе, принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет 

установку школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая 

откровенность ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на 

высокие оценки по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной 

социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по 

каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 

1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. 

Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 

вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 
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Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% 

результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% 

речь идет о пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, 

стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых. 

  

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения 

ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
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Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; 

зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

  

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов(по 

Р.Р.Калининой 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом по стране 

наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия. 

Здоровье – первая и основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное 

развитие личности и возможность ее самореализации. Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

спроектирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 - неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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;  
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 - активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, психологом, родителями) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в школе, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребѐнка в семье и в школе. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры ценности здоровья и 

здорового 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. Разработка программы, а также организация всей работы по еѐ 

реализации должна строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить младших 

школьников ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, анализировать и 

уточнять свои убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки 

межличностного общения, а также расширять свои знания и понимание целого ряда 

вопросов, связанных со здоровьем. Единственный результат обучения здоровью – это 

«принятие обучающимся на себя ответственности за свое здоровье». 

Результаты реализации программы формирования  экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования оцениваются в образовательном учреждении в форме мониторинговых 

исследований и наблюдений педагогами. 
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Участники программы: Обучающиеся 1-4 классов, классные руководители, учителя 

– предметники (музыка, физкультура,  и др.), педагог-организатор, социальный педагог, 

родители. 

 Нормативно-правовая и документальная основа Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования:  

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

2. Цель и задачи Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Проблема сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа 

жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на 

укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья 

физического, психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Цель: создание условий  для формирования у младших школьников знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического, социального здоровья, экологической 

культуры обучающихся на ступени начального общего образования. 

Задачи: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  
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дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

сформировать элементарный опыт природоохранной деятельности; 

3. Основные направления программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися 

1. Введение в содержание воспитания и образования детей занятий о своѐм здоровье 

и навыков ценностного отношения к нему;  

2. Создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей; 

3. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи; 

4. Обеспечение двигательной активности детей; 

5. Организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям;   

6. Пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 

различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего 

мира,  физической культуры); 

7. Развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

8. Широкое привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы. 

Программа предполагает разработку и внедрение в практику комплекса 

здоровьесберегающих технологий в гимназии  (Здоровьесберегающие технологии - 

предполагают совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, 

направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к 

своему здоровью): 

Здоровьесберегающие образовательные технологии; 

Здоровьесберегающие медицинские технологии; 

Здоровьесберегающие технологии административной работы в школе; 
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Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания; 

Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности. 

В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем очень 

важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более 

одной трети выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 

 5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

 6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать 

плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещѐнности классных помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в лицее и вне лицея. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проводить беседы, воспитательные часы с учѐтом возрастных особенностей детей (Уроки 

здоровья). 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в гимназии и классных 

коллективах. 

12.Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния детей: 

- определение группы здоровья; 

- учет посещаемости занятий; 

-контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

 2)Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 

 -организация работы спортивных секций, кружков, клубов; 

-проведение дополнительных уроков физической культуры; 

 -динамические паузы; 

 -индивидуальные занятия; 

-организация спортивных перемен, спортивных праздников; 

 -дни здоровья; 

 -физкультминутки для учащихся; 

 -организация работы летнего оздоровительных лагерей  с дневным пребыванием 

детей «Весѐлые нотки».  

3)Урочная и внеурочная работа: 

 -открытые уроки учителей физкультуры; 
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 -открытые классные и общешкольные мероприятия спортивно-оздоровительной, 

экологической направленности; 

- работа спортивных кружков и секций: волейбол, футбол, ритмика, хореография. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителям 

(законными представителями) по проблеме охраны и укрепления здоровья детей: 

- организация работы  методического объединения учителей начального образования 

по теме: «Формы внеклассной работы в рамках реализации здоровьесберегающих 

информационных технологий». Рассматриваются вопросы: духовно-нравственная 

грамотность и ЗОЖ- норма жизни педагога, роль педагога в здоровьесберегающей 

педагогике, обучение навыкам общения и коллективному творчеству, экологическая 

грамотность и ЗОЖ- норма жизни педагога, 

- проведение семинаров, круглых столов по темам «Формирование толерантности у 

школьников», «Современные подходы в профилактике негативных явлений в молодежной 

среде», «Обучение приемам релаксации и снятия нервно-психического напряжения», 

«Стресс-менеджмент. Профилактика стресса»; педагогические советы «Профилактика 

конфликтов в школьном коллективе», «Проблема партнерских отношений педагогов и 

родителей: исследование подхода»; 

- родительские собрания «Особенности психологического и физического развития 

младших школьников», «Формирование положительных привычек и борьба с вредными 

привычками в семье», «Влияние семейного воспитания на личность ребенка и условия 

гармоничного развития ребенка в семье», «Как сохранить здоровье ребенка?». 

 Особенности здоровьесберегающей технологии: 

Учет возрастно-половых особенностей.  

Учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофизиологических 

особенностей при выборе форм, методов и средств обучения.  

Структурирование урока на три части в зависимости от уровня умственной 

работоспособности учащихся.  

Использование здоровье сберегающих действий для сохранения работоспособности 

и расширения функциональных возможностей организма учащихся. К ним можно отнести:  

оптимальную плотность урока;  

чередование видов учебной деятельности;  

наличие динамической пуазы;  

наличие эмоциональных разрядок;  

правильная рабочая поза;  

положительные эмоции.  

4. Принципы программы формирования здорового образа жизни: 

Системный подход 

Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно 

сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально – волевую сферу, если 

не работать с душой и нравственностью ребенка. 

Успешное решение задач валеологического воспитания возможно только при 

объединении воспитательных усилий школы и родителей. 

Деятельностный подход. 
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Валеологическая культура осваивается детьми в процессе совместной деятельности с 

родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по 

этому пути. 

Принцип «не навреди!». 

Предусматривается использование в работе только безопасных приемов 

оздоровления, апробированных тысячелетием опытом человечества и официально 

признанных. 

Принцип гуманизма. 

В валеологическом воспитании признается самоценность личности ребенка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

Принцип альтруизма. 

Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями валеологической 

культуры: «Научился сам – научи друга». 

Принцип меры. 

Для здоровья хорошо то, что в меру. 

5. Система работы по формированию у обучающихся здорового и безопасного 

образа жизни 

5.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В гимназии 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 образовательном учреждении работает столовая, позволяющая организовывать 

горячее питание в урочное время. Младшие школьники получают возможность 

витаминизации пищи.  

В гимназии имеется оснащенный спортивный и хореографический зал, имеется 

спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм необходимым для проведения уроков и внеклассной работы.  

В гимназии создана служба медико-психологического сопровождения, школьным 

психологом и социальным педагогом проводятся групповые и индивидуальные занятия, 

отслеживаются индивидуальные особенности детей групп риска. Составляется социальный 

паспорт каждого класса. Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей, медицинский 

работник гимназии проводит и отслеживает графики проведения профилактических 

прививок. 

В образовательном учреждении имеется  пришкольный участок, кабинета или  для 

экологического образования. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в гимназии поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической 

культуры, биологии, географии, социальный педагог, медицинский работник. 

5.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается, благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  
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а). Организация образовательного процесса с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в творческих объединениях и спортивных секциях). 

б). Использование учителями начальной школы критериев здоровьесбережения на 

уроке, их краткая характеристика: 

 

 

Критерии здоровьесбережения 

 

Характеристика 

 

Обстановка и гигиенические условия в классе 

 

Температура и свежесть воздуха, освещение 

класса и доски, монотонные неприятные 

звуковые раздражители. 

Количество видов учебной деятельности Виды учебной деятельности: опрос, 

письмо, чтение, слушание, рассказ, ответы на 

вопросы, решение примеров, рассматривание, 

списывание и т. д.    

Средняя продолжительность и частота 

чередования видов деятельности 

 7-10 минут; 

Количество видов преподавания Виды преподавания: словесный, 

наглядный, самостоятельная работа, 

аудиовизуальный, практическая работа, 

фронтальная, индивидуальная. 

 

Чередование видов преподавания 

 

 Смена видов учебной деятельности и видов 

преподавания. 

 

Наличие и место методов, способствующих 

активизации 

 

Метод свободного выбора (свободная беседа, 

выбор способа действия, свобода творчества). 

Активные методы (ученик в роли: учителя, 

исследователя, деловая игра, дискуссия). 

Методы, направленные на самопознание и 

развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

самооценки, взаимооценки). 

Место и длительность применения ТСО Умение учителя использовать ТСО как 

средство для дискуссии, беседы, обсуждения. 

Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена 

видов деятельности требует смены позы. 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке моментов 

оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

массаж активных точек. 

Наличие мотивации деятельности 

учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  

поддержка, соревновательный момент. 

Стимуляция внутренней мотивации: 

стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу. 
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Психологический климат на уроке Взаимоотношения на уроке: учитель — 

ученик (комфорт — напряжение, сотрудниче-

ство — авторитарность, учет возрастных 

особенностей); ученик — ученик 

(сотрудничество — соперничество, 

дружелюбие — враждебность, активность — 

пассивность, заинтересованность — 

безразличие). 

Эмоциональные разрядки на уроке Шутка, улыбка, юмористическая или 

поучительная картинка, поговорка, афоризм, 

музыкальная минутка, четверостишие. 

Определяется в ходе наблюдения по 

возрастанию двигательных или пассивных 

отвлечений в процессе учебной деятельности 

Момент наступления утомления и 

снижения учебной активности. 

 

в). В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в 

гимназии учебно-методический комплекс содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, 

о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

г). В гимназии соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе оснащен класс 

информатики, медиатеки, педагоги используют компьютерную технику, ТСО на уроках и 

во внеурочной деятельности в соответствии с требованиями СанПиНа. 

д). Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в гимназии системы учебников Л.В.Занкова,  «Гармония», «Школа XII века» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся. 
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е). Использование возможностей Программы «Гармония»,  «Школа XII века», 

системы Л.В.Занкова в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

вышеперечисленных программ. 

Система учебников реализуемых программ формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

5.3 Эффективная организация спортивно - оздоровительной работы  

Система спортивно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и кружках.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками для 1-го класса; 

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 («Президентские 

состязания», «Малые олимпийские игры», «Дни здоровья», школьная спартакиада). 

6. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Программа дополнительного образования «Движение – это жизнь». Основной 

показатель реализации программы - стабильность состава занимающихся.  

Программа направлена на развитие у обучающихся танцевальных и музыкальных 

способностей, воспитание эстетического вкуса, укрепления здоровья и общего физического 

развития. 

- « Здоровье» – комплексная программа цель, которой, поиск оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных 

условий для формирования у школьников отношения к ЗОЖ как одному из главных путей в 

достижении успеха. Профилактики травматизма, ДДТТ и безопасности проведения 

обучающихся. 

 Программа реализуемая через урочную, внеурочную деятельность, проведение 

классных часов по технологии Г. Селевко, бесед по формированию ценности ЗОЖ, 

диагностика отслеживания параметров здоровья, изучения адаптационных перестроек, 
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профилактике негативных явлений, школьной спартакиады, родительских собраний по 

пропаганде ЗОЖ. 

- Подпрограмма  «Питание – для здоровья» - направлена на решение задач, на 

обучение, сохранение и укрепление, формирование культуры навыков здорового питания 

обучающихся. Воспитание личности, ответственной за своѐ здоровье и здоровье 

окружающих. 

- психопрофилактическая программа для 3-4 классов «Полезные привычки» - Цель - 

защита прав и интересов личности детей, обеспечение безопасных условий их 

психического и физического развития и обучения, содействие социализаци, 

профилактическая работа и пропаганда ЗОЖ через проведение занятий, индивидуальных 

бесед. 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает: 

проведение лекций, семинаров, круглых столов по темам: «Психологические 

особенности возраста», «Как преодолеть сезонную усталость (о режиме дня)», «Роль семьи 

и школы в формировании потребности в ЗОЖ», «Что мой ребенок хочет сказать своим 

поведением?» (семейное воспитание), «Домашние задания и их предназначение», «Как 

развивать память», «Особенности учебников и программ» ; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований «Малые 

олимпийские игры», «Президентские состязания», «Дни здоровья»; витаминизации 

обучающихся; 

создание библиотечки, перечня книг, журналов, статей детского здоровья, доступной 

для родителей (совместно с библиотекарями); 

ремонт и оборудование спортивной площадки, классных комнат, зон релаксации и 

отдыха;  

Реализация  образовательных программ  по формированию экологической культуры 

предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование  экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа гимназии в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся предусматривают разные формы 

организации занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
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проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

факультативные занятия; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

др.; 

организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

формированию экологической культуры включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению дней экологической культуры и т. п. 

8. 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. 

 

Критерии оценки эффективности реализации программы  

 

Учебная деятельность 

 

Направления деятельности Критерии Показатели 

 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии: 

- возрастные особенности 

познавательной деятельности 

детей;  

 

- обучение на оптимальном 

уровне трудности 

(сложности);  

 

- объем учебной нагрузки — 

количество уроков 

и их продолжительность, включая 

затраты времени на выполнение 

домашних заданий;  

 

Личностно – 

ориентированное обучение. 

 

 

вариативность 

методов и форм обучения;  

 

 

- нагрузка 

от дополнительных занятий 

в школе — факультативов, 

индивидуальных занятий, занятий 

по выбору и т.п. (их частота, 

продолжительность, виды и формы 

работы);  

 

Педагогика оптимальное - нагрузка 
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сотрудничества. 

 

 

Технологии развивающего 

обучения. 

 

Дифференцированное 

обучение. 

 

 

 

 

Игровые технологии. 

сочетании двигательных 

и статических нагрузок;  

 

- обучении в малых группах;  

 

- использование наглядности 

и сочетании различных форм 

предоставления 

информации;  

 

-создание эмоционально 

благоприятной атмосферы;  

- формирование 

положительной мотивации 

к учебе («педагогика 

успеха»);  

от дополнительных занятий 

в школе — факультативов, 

индивидуальных занятий, занятий 

по выбору и т.п. (их частота, 

продолжительность, виды и формы 

работы);  

 

- занятие активно-двигательного 

характера — динамические паузы, 

уроки физической культуры, 

спортивные занятия и т.п. (их 

частота, продолжительность, виды 

и формы занятий).  

Воспитательная работа 

Направления 

мониторинга 

 

Критерии 

 

Показатели 

 

Выявление и развитие 

физического уровня 

учащихся. 

Сформированность 

физического потенциала 

учащихся. 

- Количественное участие 

учащихся в спортивных секциях и 

массовых мероприятиях школы и 

района. 

- Определение уровня физического 

развития через «Президентские 

состязания» 

 

«Участие в спортивных 

мероприятиях», «Суждения детей 

о ЗОЖ», «Насколько вы 

общительны? Робки? Контак 

Выявление уровня 

заболеваемости учащимися 

Сформированность 

значимости своего здоровья. 

Количественное посещение 

обучающимися учебных занятий. 

Результаты медицинских 

осмотров 
 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  
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Этому направлению служит концепция инклюзивности, которая обеспечивает право 

на образование каждого ребенка, независимо от его физических и интеллектуальных 

способностей.  

Изолированность системы специального образования приводит к тому, что ребенок с 

особыми образовательными потребностями оказывается исключенным из многих 

социальных связей. Дети лишаются информации, доступной их сверстникам, они не умеют 

вступать в равноправные отношения с разными людьми. У них нет возможности для 

освоения разных социальных ролей, способов сотрудничества с разными людьми. В 

результате этого затрудняется их бесконфликтное включение в социум. Принимая во 

внимание многообразие социального заказа, который исходит из желания родителей и 

возможности детей, при отсутствии необходимых видов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений по месту жительства, решение проблем обучения всех детей 

должна взять на себя общеобразовательная школа. Такая школа должна быть обращена 

лицом к ребенку, должна обеспечивать реальные условия его обучения и развития, создать 

для всех детей единую систему общения, адаптации и социализации.  

Поэтому, в соответствии с требованиями Федерального Закона 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, с учетом опыта работы гимназии по данной проблематике, мы разработали 

программу коррекционной работы, направленную на создание в МБОУ «Гимназия №3» 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий 

[Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ]. 

Цель программы: оказание комплексной психолого-медико-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ и их родителям, осуществление 

коррекции недостатков в их физическом и психическом развитии при освоении 

общеобразовательных и дополнительных образовательных программ, социальная 

адаптация обучающихся с ОВЗ. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы начального и общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 
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особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. 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 ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) при реализации 

индивидуальных учебных планов, организации индивидуальных и (или) групповых занятий 

для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

2. Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

1. 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 образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
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формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

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. 

3. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи  

(направления 

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сро

ки 

Ответ

ственные 

Медицинская 

диагностика. 

Определить состояние 

психического и  

физического здоровья 

детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребѐнка;  

беседы с родителями;  

наблюдения  

кл. руководителей; 

анализ работ 

обучающихся. 

сентябрьв  

течение 

года 

мед.  

работник,  

классный 

руководител

ь 

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

1.Первичная 

1.Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

1.Наблюдение, 

психолого-

педагогическое  

обследование, 

сентябрь 

в течение 

года 

 

педагог-

психолог, 

классный 

руководител
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диагностика с целью 

выявления детей группы 

риска. 

 

 

 

 

 

 

2.Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении, 

выявить резервные 

возможности. 

 

 
 

специализированной 

помощи, создание 

диагностических 

«портретов» детей. 

 

 

 

 

2.Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами, изучение 

индивидуальных 

медицинских карт. 

Заполнение 

протоколов 

обследования 

учащихся. 

2.Разработка 

коррекционной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь, в 

течение 

года 

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

Социально-

педагогическая 

диагностика. 

Определить уровень 

организованности 

ребѐнка, уровень знаний 

по предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребѐнка, умении 

учиться, 

особенностей 

личности, уровень 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседы с 

родителями, посещение 

семьи, составление 

характеристики 

октябрь, по 

необходим

ости 

Классный 

руководител

ь, 

педагог-

психолог, 

учитель-

предметник, 

социальный 

педагог. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Коррекционно – развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые   

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Психолого-

педагогическая 

работа 

1.Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ. 

Планы, 

программы 

Разработка 

индивидуальных 

планов по предмету,  

работы с 

родителями; 

обеспечение 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 
 

сентябрь Учителя, 

классный 

руководитель 

2.Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ. 

Развитие 

универсальных 

учебных 

действий 

(познавательных

, личностных, 

коммуникативн

ых, 

регулятивных). 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Психологическа

я поддержка 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционных занятий, 

отслеживание динамики 

развития ребѐнка, 

развивающие занятия. 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог. 

Лечебно- 

профилактическая  

работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

Разработка 

рекомендаций 

для педагогов, 

родителей по 

работе с детьми 

с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий, организация 

и проведение 

мероприятий по 

формированию навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

В течение 

года. 

Мед.работник 

Консультативная работа включает: 
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- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

др. материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

зам.директора по УВР 

Консультирова

ние обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

Рекомен

дации, др. 

материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель. 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

соответствующего 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей. 

Рекомендации, 

др. материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по УВР. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных  отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
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работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательной  деятельности 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. 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планиру

емые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Информиро

вание родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организа

ция работы 

семинаров по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информационные 

мероприятия. 

 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

заместитель директора 

по УВР, другие 

организации. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей. 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информаци

онные 

мероприятия 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

заместитель директора 

по УВР, другие 

организации. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества)  

Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Направления коррекционной работы через учебные предметы:  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  



428 

 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века», «Гармония», 

дидактической системы Л.В.Занкова. 

 Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые 

требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, которые позволяют 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей.  

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема в учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему 

научились», «Проверь себя» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности.  

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
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учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач.  

В курсе «Русский язык», решая орфографические задачи при постановке вопроса: «В 

каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…», ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово и т.п.  

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить у них интерес к английскому языку, культуре англоязычных стран, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность. Учащиеся имеют возможность оценить и проверить 

свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и 

способность к коммуникации.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века», 

«Гармония», дидактической системы Л.В.Занкова педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни. На решение этой задачи направлен весь 

курс «Окружающий мир».  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского 

и иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников предполагает 

коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Данную 

работу осуществляют как классный руководитель, так и педагог-психолог в учебно - 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. Психолог помогает преодолеть 

сложности внутрисемейных отношений и обрести уверенность в возможности решения 

проблем.  

Формы и виды работы с указанной категорией учащихся основаны на учѐте 

снижения работоспособности и неустойчивость внимания у детей этой категории, более 

низкого (по сравнению с нормой) уровня развития восприятия. Учитывается недостаточная 

продуктивность произвольной памяти, малый еѐ объем, неточность и трудность 
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воспроизведения, отставание в развитии всех форм мышления, имеющиеся дефекты 

звукопроизношения, бедность словарного запаса, поведение детей с ЗПР.  

Ведущей деятельностью для детей с ограниченными возможностями здоровья 

остается игра. В каждодневной урочной работе обращается внимание на следующие 

моменты:  

постоянное систематическое повторение, возвращение к ранее изученному 

материалу;  

работа по уже известному порядку: проверка домашнего задания, повторение 

основных определений и понятий, изучение нового материала, отработка нового материала 

на изложенных примерах; причем теоретическая часть сводится к минимуму;  

4) Развитие творческого потенциала учащихся 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности при использовании на уроках УМК «Школа 

России», «Начальная школа XXI века», «Гармония», дидактической системы Л.В.Занкова. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках УМК «Школа России», «Школа XXI века» «Гармония», дидактической системе 

Л.В.Занкова формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент. Проводя исследование, дети 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 комплексов учебников «Школа России», «Начальная школа XXI века», 

«Гармония», дидактическая система Л.В.Занкова. 

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 определѐнному 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.  

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, 
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практическими, знаковыми, графическими). Всѐ 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, английскому языку, которые предусмотрены в каждом 

учебнике.  

Во внеурочной работе организуется участие школьников в творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

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 и др.  

Кадровое обеспечение.  
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании МБОУ «Гимназия №3» имеются ставки педагога-

психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Педагогические работники гимназии имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной и реабилитационной 

деятельности. 

Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также, оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение.  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

В результате реализации коррекционной программы будут определены особые 

образовательные потребности каждого обучающегося с ОВЗ, будет выстроена система 

индивидуально ориентированной психолого-медико-социально-педагогической помощи с 

учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей детей.  
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Оценка результатов коррекционной работы будет производиться по результатам 

итоговой аттестации обучающихся, психологического исследования, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, 

карту психолого-медико-социально-педагогической помощи, а также по степени участия 

детей с ОВЗ в общественной и внеурочной деятельности. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования  

3.1.1. Пояснительная записка к учебному (образовательному) плану.  

Учебный план МБОУ «Гимназия №3»,  реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования (далее —  учебный план), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

В Учебном плане в необходимом объѐме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.  

Учебный план составлен в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»);  

3. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».  

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

5. Уставом МБОУ «Гимназия №3» 

6.  ПООП НОО 

Учебный план МБОУ «Гимназия №3» состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Выполнение учебных программ обеспечивается УМК «Школа России», 

«Начальная школа XXI века», «Гармония», дидактической системой Л.В.Занкова, которые 

в полной мере реализуют требования ФГОС. 

Продолжительность изучения учебного предмета «Технология» по УМК 

«Гармония» для  3в и 4б классов увеличивается на 1 час в неделю за счет часов из части, 
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формируемой участниками образовательных отношений, и составляет 2 часа в неделю, 

обеспечивается двухчасовой авторской программой Н.М.Конышевой. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение учебных предметов обязательной части, на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Учебный план начального общего образования годовой 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, классы 

Количество часов в год Всего 

        I       II       III       IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский  язык 

 

  165 

 

170 

 

170 

 

170 

 

675 

 

Литературное 

чтение 

 

132 

 

136 

 

136 

 

136 

 

540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34/68 34/68 135/203 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого:  693 782 782/816 816/850 3073/3141 

Часть, формируемая  - - -/68 68/34 68/102 
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Учебный предмет «Английский язык» изучается со второго класса по 2 часа в 

неделю. Предложенный объѐм учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 класса по 3 часа в неделю. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа от 30 августа 2010 г. № 889). 

В обязательную часть плана в 4 классах введѐн комплексный учебный курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ), который направлен на 

развитие у обучающихся 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. В соответствии 

с выбором родителей (законных представителей обучающихся) определены модули 

«Основы православной культуры» и «Основы светской этики». 

На основании приказа Минобрнауки  Российской Федерации от 18.12.2012 №1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

наук Российской Федерации от 06.10.2009 №373», примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 

2015г. №1/15) курс ОРКСЭ преподаѐтся только в 4 классе в объѐме 34 часов (1 час в 

неделю). 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы), при 

наполняемости классов 25 и более человек осуществляется деление классов на 2 группы.  

Допускается деление класса на группы или формирование групп из обучающихся 

всей параллели при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся модулей. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий.  

Формами промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов являются 

четвертная промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам четверти, и годовая промежуточная аттестация, которая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка 

 693 782 782/884 884/884 3141/3243 
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проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации: последние два дня четверти и учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам четверти проводится на основании 

результатов текущего контроля успеваемости. Промежуточная аттестация по итогам 

учебного года представляет собой выставление средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы за четверть,  как целое число, полученное путем 

определения среднего арифметического в соответствии с правилами математического 

округления. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

локальным актом.  

Учащихся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

- оставляются на повторное обучение;  

-  переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (при 

наличии рекомендаций ПМПК);  

-  переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Продолжительность учебного года при  получении начального общего образования в 

МБОУ «Гимназия №3» составляет 35 недель, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не  составляет менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

 

Учебный план начального общего образования недельный  

(пятидневная и шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский  язык 

 

    5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

20 

 

Литературное 

чтение 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1/2 1/2 4/6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого:  21 23 23/24 24/25   91/93 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 - - - /2 2/1 2/3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 21 23 23/26 26/26 93/96 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, которая 

организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры, способствует более полному 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, способствующих развитию 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, ориентированной на 

творчество и самоопределение, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность. Проектирование, 

планирование, организация внеурочной деятельности младших школьников предполагает 

решение комплекса педагогических, организационно- методических, управленческих 

задач. 

 

Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям 

развития личности: 
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Направления Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 
Формы организации 

внеурочной деятельности 
 

Хореографическая студия «Пластилин» 

Клуб  «Будь здоров!» 

ЧВС «Подвижные игры» 

Урок здоровья "Физкульт-Ура!» 

Клуб «Здоровячок» 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 
Формы организации 

внеурочной деятельности 
«Актерское мастерство» 

Тв. Объединение «Школа волшебников» 

Вокальная студия «Дежавю» 

Духовно-нравственное 

 

 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 
Формы организации 

внеурочной деятельности 
Мультклуб «Давайте жить дружно» 

Финансовая грамотность 

Проектная деятельность «Мир начинается с тебя» 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Формы организации 

внеурочной деятельности 
«Я- исследователь» 

Клуб «Знатоки математики» 

«Удивительный мир слов» 

Клуб «Юный математик» 

Клуб занимательной математики 

«Мир геометрии» 

Клуб «Грамотейка» 

Социальное 

 

 

Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

Формы организации 

внеурочной деятельности 
Клуб «Знатоки ПДД» 

Клуб занимательных игр «Тик-так-бум»  

Психологические занятия «Тропинка к своему  «Я»  

Клуб «Светофор» 

Творческое объединение «Умелые ручки»» 

 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник 

самостоятельно действует 

в общественной жизни (4 

класс) 

Приобретение школьником Формирование позитивных Получение школьником 
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социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых 

формахповедения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

опыта самостоятельного 

социального действия 

   

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

       При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно 

быть более 50% 

        Объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования составляет до 2700 часов. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учѐтом 

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей 

гимназии. 

   Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе в первой и во второй 

половине дня. 

Внеурочные занятия в  проводятся  с группой детей, сформированной на базе 

класса, параллели, нескольких параллелей,  с учетом выбора   учеников и родителей, по 

отдельно составленному расписанию в расчѐте  не более 2х занятий  с группой в неделю.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 8-25 

человек; 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 30 

минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 

день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов». 

       Реализация внеурочной деятельности гимназии осуществляется через 

оптимизационную модель. 

 

План внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №3» НОО (1-4 кл.) 

 

Направления 

ВД 

1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

И
т
о
г
о
 

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

И
т
о
г
о
 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

И
т
о
г
о
 

4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

и
т
о
г
о
 

Духовно-

нравственное 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Общеинтеллекту

альное 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Социальное  1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Общекультурное  1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
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ИТОГО 5 5 5 5 2

0 

5 5 5 5 2

0 

5 5 5 5 2

0 

5 5 5 5 2

0 

 

 

3.3. Годовой календарный учебный график  

Содержание годового календарного графика 

Календарные периоды: начало учебного года, окончание учебного года, 

продолжительность учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается в 1 классе не позднее 25 мая, во 

2-4 классах –31 мая.  

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах 

- 35 недель, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 

Промежуточная аттестация производится в последние два дня четверти и учебного 

года: 

              1 четверть – 26.10 – 27.10. 2017  

              2 четверть – 27.12 – 28.12.2017  

              3 четверть – 22.03 – 23.03.2018  

  4 четверть, год – 30.05 – 31.05.2018 

Продолжительность каникул.  

Период летнего отдыха детей составляет не менее 8 недель; короткие каникулы 

внутри учебного года в сумме составляют не менее 30 дней, а ученикам первых классов 

предоставляется дополнительная неделя в феврале. 

Режим работы  

Учебный процесс организован в условиях пятидневной/шестидневной учебной 

недели (по согласованию всех участников образовательных отношений) в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10). Для обучающихся 1 

классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Обучение 1-х 

классов организовано в первую смену. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

 - для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе. 

Расписание уроков составляется отдельно для курсов, курсов внеурочной 

деятельности. Между началом курсов и последним уроком перерыв не менее 45 минут. 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в гимназии в первой и во второй половине 

дня. 

Расписание звонков  

Учебные занятия начинаются в 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного планаМБОУ 

«Гимназия №3», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки 

по СанПиН.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за 

исключением 1 класса.  
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Обучение в 1-м классе: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

 - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 - в середине учебного дня – динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

перемены (после 2 и 3 уроков) - по 15 минут каждая. Перерыв между сменами - не менее 30 

минут.  

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно. 

(Приложение 3) 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МБОУ «Гимназия №3», реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия:  

 соответствуют требованиям Стандарта;  

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения;  

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Гимназия №3», характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 систему мониторинга и оценки условий.  
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Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гимназия №3» базируется на результатах 

проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного 

процесса;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №3» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой гимназии, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Гимназия  укомплектована медицинским 

работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Должность 

 

Должностные 

обязанности 

 

Количеств

о 

работнико

в 

требуется 

Количеств

о 

работнико

в имеется 

 

Уровень квалификации работников ОО 

 

Требования к уровню 

квалификации 

 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательн

ой 

организации  

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно

-хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации  

 

1 1 Высшее 

профессиональн

ое образование 

по 

направлениям 

подготовки 

"Государственно

е и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

 Высшее 

профессиональ

ное 

образование - 1 
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персоналом" 

или высшее 

профессиональн

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики стаж 

работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5.  
 

Заместитель 

руководителя  

 

Координирует 

работу учителей, 

иных 

педагогических 

работников, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности.  

 

3 3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного  

и муниципального 

управления, 

менеджмента и  

 

Высшее 

образование - 3 

человека; 

Профессионал

ьное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Менеджмент"

-3 чел.  

 

Учитель  

 

Осуществляет 

обучение и 

16 16 Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональ
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воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

 

ное 

образование - 

13 человек; 

среднее 

профессиональ

ное 

образование - 3 

человека  

 

Педагог-

психолог  

 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

2 2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

Высшее 

профессиональ

ное 

образование – 

2 человека  

 

Социальный 

педагог  

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и  

по месту 

жительства 

обучающихся  

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика»  

 

Высшеее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки – 

1человек  

 

Педагог-

библиотекарь  

 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

2 2 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность»  

 

высшее 

профессиональ

ное 

образование -2 

человека  
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профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

 

Секретарь  

 

Ведет 

делопроизводств

о  

 

1 1 Среднее 

профессиональн

ое образование в 

области 

делопроизводств

а без 

предъявления 

требования к 

стажу работы 

или среднее 

(полное) общее 

образование и 

профессиональн

ая подготовка в 

области 

делопроизводств

а без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование-1 

Бухгалтер  

 

Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций  

 

1 1 Среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная подготовка 

по установленной 

программе и стаж 

работы по учѐту и 

контролю не менее 3 

лет  

 

Высшее 

профессиональ

ное 

(экономическо

е) образование 

– 1 человек  

 

Главный 

бухгалтер  

 

Обеспечивает 

правильную 

постановку и 

1 1 Высшее 

(экономическое) 

образование и стаж 

Высшее 

профессиональ

ное 
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организацию 

бухгалтерского 

учета, 

соответствия 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

законодательству 

Российской 

Федерации.  

 

бухгалтерско-

финансовой работы, в 

том числе на 

руководящих 

должностях, не менее 5 

лет.  

 

(экономическо

е) образование 

– 1 человек  

 

 

 

Педагоги гимназии  вовлечены в непрерывное профессиональное развитие, 

своевременно проходят курсы повышения квалификации. Согласно ст. 47 п.5 п.п.2 5. 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" педагогические работники  получают  

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. Формами повышения квалификации являются курсы, 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. Ведется мониторинг повышения квалификации педагогических 

и руководящих кадров, составляется и при необходимости корректируется  план 

повышения квалификации с учѐтом образовательных потребностей педагогов и кадровых 

потребностей организации.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральным органом исполнительной власти. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. (Приказ Минобрнауки 

России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408).  
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Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 
 

№
 п/п 

 

 
 

 

 

ФИО 
педагогического  

работника 

Должность 
 

 

Другие 
преподаваемые 

предметы 

Наличие 
переподготовка 

 

Последний год   ПК 
( ОУ, год, кол-во часов, тема) 

Итоги 
предыдущей 

аттестации  (кв. 

кат/, должность, 
 

Руководители 

 Чикалов  
Алексей  
Викторович 

директор Финансовая 

грамотность 

АГУ, 2011 г., 

«Стратегический 

менеджмент и 

управление 

развитием» 

КГБОУ ДПО 

«АКИПКРО»,2016, 72 ч., 
«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

 

АКИПКРО, 2017, 32 ч 

«Проектирование системы 

менеджмента качества ОО» 

С.З.Д. 
29.03.2018, 

руководитель 

организации 

 

 

2. Лункина  
Марина 
Валентиновна 

зам.  

директора 

по УВР 

Начальные 

классы 
АКИПКРО, 

2018г. 

«Менеджмент 

в образовании» 

АКИПКРО, октябрь  2015 

г., 36ч., «Формирование у 

младших школьников 

УУД как основы умения 

учиться», «система 

оценки образов. 

достижений мл.шк» 

С.З.Д. 
13.01.2017, 

заместитель 

директора 

33. Вишневская 
Елена 
Анатольевна 

зам.  

директора 

по ВР 

Искусство АКИПКРО, 

2011г., 

«Менеджмент 

в сфере 

образования» 

ФГБОУ 

«АлтГПУ», 

2017 г. 

«Методика 

преподавания 

искусства и 

МХК в 

образовательно

й организации» 

АКИПКРО, 2017, 32 ч 

«Проектирование и 

реализация 

профилактических 

программ воспитательной 

направленности в ОО» 

С.З.Д. 
13.12.2013, 

заместитель 

директора 

 Богачева Ольга 
Николаевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

Информатик

а 

ГОУ ВПО, 

2009 «Алт. гос. 

тех. унив-т им. 

И.И.Ползунова

», «финансы и 

кредит» 

 OOO Учебный 

центр, 2017 

«Профессионал

» по программе 

«Информатика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации» 

АКИПКРО, 2017, 32 ч. 

«Управление реализацией 

программы развития 

общеобразовательной 

организации» 

С.З.Д. 

12.12.2017, 

Заместитель 

директора 
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Рубцовский 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«АГУ», 2018 

«Менеджмент 

в образовании» 

Учителя начальных классов 

 Алмаева  
Анна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Финансовая 

грамотность 

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет», 

2015 г., 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование», 

учитель -

дефектолог 

КГБОУ ДПО «АКИПКРО», 
2017,72 ч.,«Содержание  и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 
АКИПКРО, 2017, 32  

«Развитие 

профессионального 

мастерства педагога» 

Онлайн-школа «Фоксфорд», 

2017, 72 ч . 

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история науки». 

Высшая  
28.03.2018, 

учитель 

начальных 

классов 

  

 

 Бурлаку 
Ирина 
Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

  КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

2017, 72 ч. «Подготовка к 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

Высшая 
24.03.2014,  
учитель 

начальных 

классов. 
 Дерябина 

Ольга 
Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

  КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

2016, 32 ч., «Развитие 

проектировочной 

компетентности педагога в 

организации сопровождения 

воспитанников, 

обучающихся  с ОВЗ» 

Высшая 
24.03.2015, 

учитель 

начальных 

классов 

 Дружинина 
Марина 
Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

  КГБПОУ «РПК», ноябрь 

2015 г., 72 ч., «Реализация 

технологии деятельностного 

обучения в образовательном 

процессе начальной школы 

в свете требований ФГОС 

НОО» 

 

 

Высшая  
28.03.2018, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 Захарова 
Лариса 
Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

  КГБПОУ «РПК», ноябрь 

2015 г., 72 ч., «Реализация 

технологии деятельностного 

обучения в образовательном 

процессе начальной школы 

в свете требований  ФГОС 

НОО» 

 

ФГБОУ ВО «МПГУ»,  2017,  

72ч. «ФГОС для 

обучающихся  с ОВЗ» 

 

Высшая 
20.03.2017, 

учитель 

начальных 

классов 
 

 Зорина 
Раиса 
Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

  КГБПОУ «РПК», 2016 г., 72 

ч., «Реализация технологии 

деятельного  обучения в 

образовательном процессе 

Высшая  
28.03.2018, 

учитель 

начальных 
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начальной школы в свете 

требований ФГОС НОО» 
 

КГБУ ДПО «АКИПРО», 

2017, 72 . «Подготовка к 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

классов 

 

 Космынина 
Ирина 
Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика  КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

2016, 32 ч., 

«Проектирование и 

реализация адаптированной 

образовательной программы 

для учащихся с ЗПР в 

условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 
 

АКИПКРО, 2018, 36 ч 

«Проектирование урока 

математики со встроенной 

диагностикой» 

Высшая  
28.03.2018, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 Ланина 
Галина 
Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

  КГБПОУ «РПК», ноябрь 

2015 г., 72 ч., «Реализация 

технологии деятельностного 

обучения в образовательном 

процессе начальной школы 

в свете требований ФГОС 

НОО» 

Высшая 
23.03.2017, 

учитель 

начальных 

классов. 
 

 Моисеева 
Ольга 
Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Финансовая 

грамотность 

 КГБОУ ДПО «АКИПКРО», 
2017, 72 ч., «Содержание и 
методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 
 

КГБОУ ДПО 

«АКИПКРО», 
2017, 
72 ч., 
«Подготовка к 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

Высшая 
26.12.2017, 

учитель 

начальных 

классов 
 

 Омелаева 
Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

  ОЧУ ДПО Открытый 

институт «Развивающее 

образование», 2016 г., 24 ч., 

«Формирование 

контрольно-оценочной 

самостоятельности 

школьников» 
 

КГБОУ ДПО «АКИПКРО», 
2017, 72 ч., «Подготовка к 
введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

Первая 
05.12.2014, 

учитель 

начальных 

классов 
 

 Першина  
Людмила 
Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ОРКСЭ  КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

2016, 32 ч., «Развитие 

проектировочной 

компетентности педагога в 

организации сопровождения 

воспитанников, 

обучающихся с ОВЗ» 

С.З.Д. 
22.05.2017, 

учитель 

начальных 

классов 

 Поднепольская  
Яна  

Учитель 

начальных 

  КГБПОУ «РПК», 2016 г., 72 

ч., «Реализация технологии 

С.З.Д. 

11.12.2017, 



450 

 

Владимировна классов деятельностного обучения в 

образовательном процессе 

начальной школы в свете 

требований ФГОС НОО» 

АКИПКРО, 2018 г, 72 ч 

«Достижение 

метапредметных 

результатов в 

организации  

образовательного 

процесса обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

учитель 

начальных 

классов 

 Полинкевич 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

  КГБУ ДПО «АКПРО», 2017, 

72ч «Подготовка к введению 

ФГОС НОО  обучающихся с 

ОВЗ» 

Высшая  
14.12.2016, 

учитель 

начальных 

классов 
 Сенина 

Любовь 
Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

ИЗО  АНОО «Дом учителя», май 

2015 г., 72 ч.,  

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основной 

образовательной программы 

в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Онлайн-школа "Фоксфорд", 

2018, 36ч   

Инновационные технологии 

на уроках ИЗО в 

современной школе  

 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд», 2018, 108 ч 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ»   

Высшая 
23.03.2017, 
учитель 

начальных 

классов 
 

 Шипулина  
Галина 
Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

ОРКСЭ  КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

октябрь 2015 г., 36 ч., 

«Формирование у младших 

школьников универсальных 

учебных действий как 

основы умения учиться», 

«система оценки 

образовательных 

достижений младших 

школьников»; 
АКИПКРО, 2016, 32 ч., 

«Развитие проектировочной 

компетентности педагога в 

организации сопровождения 

воспитанников, 

обучающихся с ОВЗ» 

Высшая  
28.03.2018, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Учителя английского языка 

 Андросова  
Марина  
Николаевна  

Учитель 

английског

о языка 

 КГБУ ДПО 

«АКИПКРО» 

2016 г., «Основы 

 Первая 
18.12.2015, 

учитель 
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 теории и 

методики 

преподавания 

английского 

языка в школе», 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

английского 

языка 

 Костенко  
Ольга  
Владимировна 

Учитель 

английског

о языка 

  ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

2017г, 36 ч. 

«Профессиональная 

подготовка учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

Первая  
24.03.2015,  
учитель 

английского 

языка 

 Смирнова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 

английског

о языка 

   Онлайн-школа "Фоксфорд", 

72 ч, 2018 г Методические 

аспекты преподавания: 

иностранный язык  

Высшая 
24.03.2014, 

учитель 

английского 

Учителя физической культуры 

 Железнякова 
Лидия 
Даниловна 

Учитель 

физическо

й культуры 

  ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

2017, 36 ч. 

«Современные технологии 

преподавания физической 

культуры в основной школе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Высшая  
28.03.2018, 

учитель 

физической 

культуры 

 

 Куропятник 
Екатерина 
Николаевна 

Учитель 

физическо

й культуры 

  АКИПКРО, ноябрь 2015 г., 

108 ч.,  «Подготовка учителя 

физической культуры к 

реализации ФГОС» 

 

АКИПКРО, 2018, 36 ч 

«Формирование личной 

безопасности обучающихся 

средствами физического 

воспитания» 

Высшая, 

23.03.17 
учитель 

физической 

культуры 
 

 Антонова 
Юлия 
Александровна 

Учитель 

физическо

й культуры 

  ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

2017 г, 36 ч.  

«Современные технологии 

преподавания физической 

культуры в основной школе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Первая 
28.03.2018, 

учитель 

физической 

культуры 

 

Учителя музыки 

 Усова 
Людмила 
Геннадьевна 

Учитель 

музыки 
  АКИКПКРО, 2018 г 36 ч., 

«Разработка и реализация  

содержания  

образовательной области 

«Искусство» в рамках 

основной 

общеобразовательноц 

программы школы» 

Первая  
10.06.2015, 

учитель 

музыки 

Педагоги дополнительного образования 

 Лыганова 
Татьяна 
Ивановна 

Педагог 

дополните

льного 

  АКИПКРО, 2018, 32 ч 

«Формирование мотивации 

школьников к получению 

Высшая, 

18.12.2015, 

педагог 
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образовани

я 

дополнительного 

образования» 
дополнител

ьного 

образования 
 Белова Ольга 

Александровна 
Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

 АНО ДПО 

«Институт 

этнокультурног

о образования» 

(440 ч), 2017 г 

«Менеджер по 

управлению 

проектов» 

АКИПКРО, 2018, 32 ч 

«Формирование мотивации 

школьников к получению 

дополнительного 

образования» 

Вновь 

прибывший

,первый год 

работы в 

должности 

Другие 

 Сафонова 
Наталья 

Григорьевна 

Педагог-

библиотека

рь 

  АКИПКРО, 2017, 16 ч 

Проектирование модели 

деятельности библиотечно-

информационного центра по 

созданию единой 

информационной среды в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

 Сергеева Елена 
Викторовна 

Педагог-

библиотека

рь 

  Педагогический 

университет "Первое 

сентября". 2018г, 36 ч 

Методические вопросы 

использования электронных 

учебников в 

образовательном процессе 

 

 Алейникова  
Ирина 
Александровна 

Концертме

йстер 
  АКИПКРО, 2018, 32 ч. 

«Формирование мотивации 

школьников к получению 

дополнительного 

образования» 

Первая 

24.12.2013, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 
 

 Гриценко  
Сергей 
Леонидович 

Педагог-

организато

р 

  АКОО «АКСД и ПО», 2016, 

36 ч., «Инновационные 

подходы в организации 

воспитательной  

деятельности через детское, 

молодежное общественное 

движение» 
 

КГБУО «АКИАЦ», 2016 
«Использование технологий 

печати КИМ в аудитории 

ППЭ и сканирования 

экзаменационных 

материалов в ППЭ» 
 

КГБУ ДО «АКДТДиМ», 

2015, семинар-форум 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

руководителей 

волонтерских объединений» 

Первая   
14.12.2016, 

педагог-

организатор 

 Троц  
Елена 

Николаевна 

Старший 

вожатый 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

«АГПА», 

2009г.,  
«История», 

 АКОО 2017 г., 36 ч. 

«Алтайский краевой союз 

детских и подростковых 

организаций», 

«Совершенствование 

Высшая 
23.03.17, 

старший 

вожатый 
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учитель 

истории 
воспитательной 

деятельности с детьми и 

молодежью в свете Указа 

Президента РФ в сфере 

воспитания» 

 

АКИПКРО, 2018, 32 ч  

«Разработка и реализация 

программы развития 

образовательное 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды» 

 

Педагог-психолог 

 Каспер 
Анастасия 

Павловна 

Педагог-

психолог 
  АКИПКРО, 2018, 32 ч  

Разработка и реализация 

программы развития 

оразовательной организации 

в целях создания безопасной 

икомфортной 

образовательной среды» 

Вновь 

прибывший

первый год 

работы в 

должности 

 

 

План методической работы включает мероприятия по организации:  

1. Нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности;  

2. Научно-методического обеспечения образовательной деятельности;  

3. Методического сопровождения педагогов для реализации требований ФГОС;  

4. Семинаров, посвящѐнных содержанию и ключевым особенностям Стандарта.  

5. Участия педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации Стандарта.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций и т. 

д. 

В гимназии разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Администрация и учителя гимназии принимают участие в конференциях, семинарах, 

конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки других 

учителей школы и города.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
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педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы разработаны на 

основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой ООП НОО МБОУ 

«Гимназия №3» и содержатся в Положении о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда и оценочном листе профессиональной деятельности учителя.  

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных проектах. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается 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, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

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 

(включены в оценочный лист на распределение стимулирующих выплат) 

 

Критерии оценки Содержание критерия 

Достижение обучающимися личностных 

результатов  

Готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки учащихся, 

отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности  

Достижение обучающимися метапредметных 

результатов 

Освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Достижение обучающимися предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира  
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Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том 

числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

учащихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

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 учащихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений и др.. 

 

3.4.2. Психолого - педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

 

МБОУ «Гимназия №3» создает в образовательном учреждении психолого - 

педагогические условия, обеспечивающие:  

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого - педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется двумя педагогами - 

психологами, имеющими высшее профессиональное образование.  

Психолого – педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений  на уровне начального общего образования 

В гимназии  выделены четыре уровня психолого - педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.  

Основными формами психолого - педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, 

классным руководителем с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого - педагогического сопровождения относятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  
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• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержка одарѐнных детей.  

Психолого-педагогические компетентности педагога,  обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО 

№

п/п  

   

 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества  

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога - 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся.  

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

- Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся;  

- умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность;  

- умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

учащегося, строить 

образовательную 

деятельность  с 

опорой на эти 

стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития;  

- умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты.  

1.2. Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

-Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

учащегося, 
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особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности  

 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира;  

-умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с 

которыми он 

сталкивается;  

- умение построить 

индивидуализированн

ую образовательную 

программу;  

- умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира  

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение муниципальной услуги 

городского округа города Рубцовска, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм финансовой обеспеченности 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
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(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объѐма средств на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

отражается в смете образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования   МБОУ «Гимназия №3» ежегодно: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ОП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ОП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ОП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в образовательную программу образовательной 

организации. 

Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования.  

Расчѐтный подушевой норматив включает: 

- расходы на оплату труда работников 

-расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 

-расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно – методическую 

литературу,  технические средства обучения и др.). 

-затраты на  приобретение расходных материалов. 

-хозяйственные расходы. 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

В МБОУ «Гимназия №3» создана достаточная учебно-материальная база. 

Количество учебных кабинетов позволяет проводить занятия в две смены. Имеются 

актовый, спортивный зала, 2 кабинета обслуживающего и технического труда, 2 

кабинета для занятий внеурочной деятельностью, 2 компьютерных класса, медицинский 

и прививочный кабинеты, модернизированная столовая. В наличии множительная 

техника. Оборудованы современными учебно-методическими комплексами кабинеты 

биологии, химии, физики, географии. Имеется музейная комната.  

Спортивный зал и кабинет внеурочных видов деятельности позволяют проводить 

3 урока физкультуры в неделю в соответствии с современными требованиями. В 

весеннее, летнее время и ранней осенью уроки физической культуры, работа кружков и 

секций, летнего лагеря проводятся на спортивной площадке гимназии.  

Кабинеты начальных классов обеспечены мебелью в соответствии с ФГОС, 

проекторами и компьютерами. 

В гимназии установлены пластиковые окна в 100% учебных кабинетов и в 

коридорах, что обеспечивает комфортный температурный режим.  

Созданы безопасные условия для участников образовательного процесса: 

организовано круглосуточное дежурство вахтово-сторожевой службой гимназии, 

установлены «тревожная кнопка», внутренняя АТС, функционирует пожарная 

сигнализация и голосовое оповещение, в наличии доступные и понятные схемы 

эвакуации по этажам и указатели пожарных выходов. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений.  

 Учебные кабинеты, помещения и территории для проведения практических и 

лабораторных занятий оснащены учебно-лабораторным оборудованием по всем предметам 

учебного плана, показатель оснащенности составляет 100 %.  

Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 

№ кабинета Наименование имущества Коли

чество 

Малый 

спортивный зал 

Обруч 10 

Мяч теннисный 20 

Мяч волейбольный 30 

Мяч баскетбольный 30 

Мяч футбольный 5 

Мяч мини-футбольный 1 

Секундомер  3 

Щит баскетбольный 6 

Кольцо баскетбольное 6 

Сетка волейбольная 4 

Сетка защитная на окна 4 

Мат гимнастический 24 

Щиты защитные на батареи  

Скамейка гимнастическая 12 

Граната легкоатлетическая 8 

Скакалки 50 

Шахматы 10 
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Аудио аппаратура 1 

Аптечка медицинская 1 

Коврики гимнастические 10 

Мостик гимнастический 1 

Козел гимнастический 1 

Конь гимнастический 1 

Стол для настольного тенниса 3 

Обруч взрослый 900мл 10 

Гантели  12 

Насос 1 

Лыжная база Комплект лыж с ботинками и палками 30пар 

Комплект лыж с ботинками и палками 45 пар 

Ботинки лыжные 50пар 

Лыжи 55пар 

Палки лыжные 240шт 

Лыжи детские 30 пар 

Стойка для хранения лыж 8шт 

Инструмент для ремонта  

Лыжные мази 10шт 

Аптечка 1шт 

Спортзал Обруч 10 

Мяч теннисный 20 

Мяч волейбольный 30 

Мяч баскетбольный 30 

Мяч футбольный 5 

Мяч мини-футбольный 1 

Секундомер  3 

Щит баскетбольный 6 

Кольцо баскетбольное 6 

Сетка волейбольная 4 

Сетка защитная на окна 4 

Мат гимнастический 24 

Щиты защитные на батареи есть 

Скамейка гимнастическая 12 

Граната легкоатлетическая 8 

Скакалки 50 

Шахматы 10 

Аудио аппаратура 1 

Компьютер 1 

Аптечка медицинская 1 

Коврики гимнастические 10 

Мостик гимнастический 1 

Козел гимнастический 1 

Конь гимнастический 1 

Стол для настольного тенниса 3 

Обруч взрослый 900мл 10 

Гантели  12 

Насос 1 

10 Учительский стол 1 

Кресло учительское  1 

Парты двухместные 15 
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Стулья ученические 30 

Стулья маленькие 10 

Стол маленький 2 

Ковѐр на пол  1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Телевизор 1 

Ноутбук 1 

9 Учительский стол 1 

Стул учительский  1 

Парты двуместные 15 

Стулья ученические 30 

Доска трѐхэлементная 1 

Стул винтовой 1 

Стенды 5 

Напольные шкафы 3 

Вещевые сундуки 3 

Стенка 1 

Фортепиано 1 

Портьеры с ламбрекенами, тюль 3 

Конторка 1 

Ковровая дорожка 1 

Глобус 2 

Циркуль 1 

Линейка 1 

Угольник 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Ноутбук Lenovo G500 1 

Проектор 1 

Экран 1 

Масляной радиатор 1 

Печатные наглядные пособия    

Портреты русских , советских писателей  

Географические карты 

(физическая карта мира, карта Алтайского 

края, карта природных зон России, глобус) 

 

Стенды по математике  

Алфавит  

«Лента букв»  

Картинный словарь  

Абак  

Модель часов  

8 Ученический стол 15 

Ученический стул 30 

Кресло учительское поворачивающееся 1 

Стол компьютерный (учительский) 1 

Стенка 1 

Доска 3-х элементная 1 

Стенды 5 

Зеркало 1 

Диван мягкий 2 
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Стол журнальный 1 

Ковѐр напольный 2х3 1 

Ковровая дорожка 4м 1 

Скамья детская 1 

Шкаф настенный 2 

Тумба под телевизор 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Ноутбук 1 

Мультимедийный проектор 1 

МФУ 1 

Музыкальный центр 1 

Экран 1 

Учебное оборудование и приборы общего 

пользования 

 

Глобус 2 
Магнитная азбука 1 
Набор «Геометрические тела» 1 
Компас ученический 2 
Набор магнитный «Доли и дроби» 1 
Циркуль 2 
Линейка 1м 1 
Угольник 2 
Транспортир 1 

Печатные наглядные пособия  

Физическая карта России  

Набор по ИЗО «Третьяковская галерея»   

Набор по ИЗО «Времена года»  

Набор «Русская художественная резьба по 

дереву» 

 

Цифровые образовательные ресурсы  

Современный словарь русского языка (диск)  

ОРКСЭ ОПК (электронное приложение – диск)  

Природные зоны России (диск)  

Электронное приложение к «Азбуке» 1 класс  

Электронное приложение к учебнику 

«Математика» 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» 

 

Модели, гербарии, коллекции  

Коллекция «Гранит» 1 

Коллекция «Известняк» 1 

Коллекция «Хлопок» 1 

Коллекция «Лѐн» 1 

Коллекция «Шерсть» 1 

Гербарий Культурные растения» 1 

Коллекция «Бумага и картон» 1 

Коллекция «Ткани» 1 

Дидактические раздаточные материалы  

Шаблоны по трудовому обучению  

Счѐтный материал  
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31 Учительский стол 1 

Кресло учительское 1 

Парты двухместные 15 

Стулья ученические 30 

Обогреватель 2 

Тумба большая 1 

Тумба малая 4 

Магнитная доска 1 

Стенды 10 

Стул мягкий 1 

Шкафы книжные 1 

Шкафы плательные 2 

Скамейка 2 

Экран 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Магнитофон 1 

Телевизор 1 

DVD 1 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Дидактические пособия  

Набор игр, заданий по обучению грамоте  

Набор карточек по математике (1-4 кл)  

Набор карточек по русскому языку (1-4 кл)                                   

Пособия по математике (3кл)  

Пособия по русскому языку (3 кл)  

Пособия по технологии (1-4 кл)  

Наглядные пособия  

Стенды по русскому языку 4 

Стенды по математике 4 

«Лента» букв 1 

Числовая лента 1 

Алфавит 1 

Глобус 1 

Географические карты 5 

Гербарии растений 2 

Геометрический набор 2 

Магнитная азбука 1 

Картинный словарь 1 

Набор «Портреты писателей» 2 

«Весѐлый счѐт» 1 

Компасы 14 

Набор магнитов 4 

Модель часов 1 

Магнитная азбука 4 

Картинный словарь 4 

29 Учительский стол 1 

Кресло учительское  1 

Парты двуместные 16 

Стулья ученические 32 
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Доска трѐхэлементная 1 

Диван мягкий 2 

Стенды 5 

Стенка 2 

Полка угловая 4 

Конторка 1 

Тумбы 2 

Циркуль 1 

Линейка 1 

Угольник 1 

Компакт-диск "Природные зоны России" 1 

Компас школьный 1 

Конструктор "Городок" 1 

Лупа ручная 10 

Магнитная азбука 1 

Магнитный алфавит 1 

Набор "Тела геометрические" (дерев.) 1 

Набор кеглей 1 

Портреты детских заруб. писателей (30шт. ф 

А3) 

1 

Учебная карта "Карта звездного неба" 

(матовое,2-стороннее лам.) 

1 

Учебная карта "Карта полушарий" 

(нач.школа)(матовое,2- 

стороннее лам.) 

1 

Учебная карта "Природные зоны России" 1 

Учебная карта "Российская Федерация" 

(физическая) нач.школа 

1 

Шахматы обиходные в доске (290*145*40) 

(Ладья-С) 

1 

Шашки деревянные в деревянной доске 

(Ладья-С) 

1 

Комплект электронных образовательных 

ресурсов для  

нач.школы(на CD/DVD )34 наимен 

1 

Ноутбук со звуковым оформлением  

(аккустические колонки) 

1 

Микроскоп школьный 2П-3М (с микровинтом) 1 

Мультимедиа-проектор с экраном 1 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 1 

Таблицы по окружающему миру 16 

Виды земной поверхности 1 

Строение Земли 1 

Части растений 1 

Природные зоны. Тундра. 1 

Ледяная зона 1 

Многообразие животных 1 

Редкие исчезающие виды растений 1 

Распространение жизни на Земле 1 

Сообщества. Луг. 1 

Сообщества. Водоѐм. 1 
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Времена года. Лето. 1 

Погода на сегодня 1 

Кровеносная система 1 

Органы пищеварения 1 

Мышцы 1 

Скелет 1 

Таблицы по русскому языку 17 

Морфологический разбор имени 

существительного 

1 

Морфологический разбор глагола 1 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1 

Фонетический разбор слова 1 

Разбор слова по составу 1 

Словосочетание 1 

Связь слов в предложении 1 

Разделительные Ъ и Ь 1 

Разделительный Ь 1 

Однородные члены предложения 1 

Родственные (однокоренные) слова 1 

Безударные личные окончания глаголов 1 

Буквы – е и – и в окончаниях имен 

существительных 

1 

Время глагола 1 

Перенос слов 1 

Способы обозначения мягкости согласных 

звуков 

1 

Заглавная буква в кличках животных 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Ноутбук  1 

Проектор 1 

Экран 1 

Учебное оборудование и приборы общего 

пользования 

 

Коллекция «Основные виды промышленного сырья» 10 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 1 

Коллекция «Топливо» 7 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его 

переработки» 

3 

Коллекция «Горные породы и минералы» 5 

Коллекция «Шерсть» 2 

Коллекция «Грибы» 1 

28 Ученический стол 14 

Ученический стул 28 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Стенка двухсекционная 1 

Доска 3-х элементная 1 

Шкаф  1 

Полка под доской с двумя шкафчиками 1 
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Классный уголок (стенд) 2 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  
Ноутбук  1 

Проектор 1 
Экран 1 
Принтер 1 

Учебное оборудование и приборы общего 

пользования 
 

Касса букв 1 

Счеты 1 

Набор геометрических фигур 1 

Набор магнитных букв 1 

Угольник 1 

Циферблат часовой учебный 1 

Циркуль 1 

20 Ученический стол 11 

Ученический стул 24 

Стул полумягкий 1 

Стол компьютерный  и учительский 2 

Шкафы 2 

Доска 3-х элементная 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Телевизор 1 

Ноутбук 1 

Многофункциональное устройство  1 

Печатные наглядные пособия  

Таблицы «Основная грамматика английского 

языка» 

16 

Страноведение. Папки с видами и картами 

англоязычных стран: Великобритании, США, 

Канады, Австралии и Новой Зеландии. 

 

Цифровые образовательные ресурсы  

Обучающие компьютерные программы ―Enjoy 

Listening and Playing‖ 

 

Обучающие компьютерные программы ―Enjoy 

Listening and Playing‖ 

 

Обучающие компьютерные программы ―Enjoy 

Listening and Playing‖ 

 

Экспресс-подготовка к ЕГЭ «Английский 

язык» 

 

Несерьезные уроки «Английский 2шаг»  

Клиффорд учится читать  

Мышка Мия учит Языки  

Аудиозаписи  

Аудиоприложения к УМК «Английский с 

удовольствием» 

 

46 Фортепиано 1 

Народные инструменты (маракасы, ложки, 

бубны, трещотка, металлофон) 

 

Ноутбук 1 

Компьютер  1 
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Телевизор 1 

Цифровые и электронные образовательные 

ресурсы 

 

Мультимедийная программа «Энциклопедия 

классической музыки» «Коминфо» 

 

Детские электронные книги и презентации  

Каталог Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Компьютерные и информационно-

коммуникационные средства 

 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке  

Видеофильмы, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

 

Видеофильмы с записью фрагментов из 

оперных спектаклей 

 

Видеофильмы с записью фрагментов из 

балетных спектаклей 

 

Видеофильмы с записью известных 

оркестровых коллективов 

 

Видеофильмы с записью фрагментов из 

мюзиклов 

 

Нотный и поэтический текст песен  

Изображения музыкантов, играющих на 

различных инструментах 

 

44 Ученический стол 15 

Ученический стул 30 

Стул полумягкий  1 

Стол компьютерный (учительский)   1 

Шкафы   1 

Доска 4-х элементная   1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Видеопроектор 1 

Ноутбук 1 

Принтер  1 

34 Ученический стол 17 

Ученический стул полумягкий чѐрный 50 

Стул полумягкий чѐрный 4 

Стул полумягкий серый 13 

Стол компьютерный  7 

Стол компьютерный – модульный 

(учительский) 

2 

Шкафы 1 

Кондиционер SUMSUNG 1 

Пульт управления кондиционером SUMSUNG 1 

Огнетушитель 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ 
 

 

Монитор 1 

Системный блок 1 

Акустическая стереосистема 2 
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Клавиатура 1 

Манипулятор MOUSE 1 

Фильтр сетевой 5 гнѐзд  2 

Манипулятор MOUSE 1 

Монитор 5 

Системный блок 3 

Клавиатура 2 

Проектор EPSON 1 

Пульт управления проектором EPSON 1 

Экран  

SCREEN MEDIA 

1 

Сетевое оборудование SWITCH 

DE LINK 

1 

32 Учительский стол 1 

Стул учительский 1 

Парты двухместные 15 

Стулья ученические 30 

Обогреватель 1 

Тумба большая 1 

Шкафы книжные 5 

Шкафы плательные 2 

Экран 1 

Аптечка 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Принтер 1 

Экран 1 

Дидактические пособия  

Набор игр, заданий по обучению грамоте  

Набор карточек по математике (1-4 кл)  

Набор карточек по русскому языку (1-4 кл)  

Пособия по математике  

Пособия по русскому языку  

Пособия по технологии  

Наглядные пособия  

Стенды по русскому языку 4 

Стенды по математике 4 

«Лента» букв 1 

Числовая лента 1 

Алфавит 1 

Глобус 1 

Географические карты 5 

Гербарии растений 2 

Геометрический набор 2 

Магнитная азбука 1 

Картинный словарь 1 

Набор «Портреты писателей» 2 

«Весѐлый счѐт» 1 

Компасы 14 
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Набор магнитов 4 

Модель часов 1 

27 Учительский стол 1 

Кресло учительское  1 

Парты двуместные 15 

Стулья ученические 32 

Доска трѐхэлементная 1 

Диван мягкий 2 

Стенды 5 

Стол журнальный 1 

Стенка 1 

Полка угловая 4 

Полки цветочные 5 

Конторка 1 

Тумбы 2 

Глобус 1 

Циркуль 1 

Линейка 1 

Угольник 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Магнитофон 1 

Ноутбук Lenovo G500 1 

МФУ лазерное Canon 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

             3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной  

                образовательной программы начального общего образования 

 

Основные требования, предъявляемые при выборе учебных программ и учебников, 

реализующих общеобразовательную программу начального общего образования: 

-соответствие реальности (осмысленный и компетентный отбор содержания); 

-научность, в соответствие с дидактической ориентацией (упрощенная система 

знаний, не искажающая элементов этой системы); 

-соответствие целям обучения; 

-соответствие возрастным и иным характеристикам учащихся (с учетом 

психологических исследований); 

-потенциал учебника (воспитательный, развивающий, мотивирующий); 

-содержательная и структурная преемственность с другими учебниками по данному 

предмету в рамках общей серии учебников. 

В гимназии все учебные кабинеты оснащены современными персональными 

компьютерами, объединенными  в локальную сеть  с доступом в Интернет к 

рекомендованным в каталоге Министерства образования и науки Российской Федерации 

образовательным ресурсам. Доступ из локальной сети гимназии в Интернет 

осуществляется со скоростью 4096 Кбит/с с использованием системы контентной 

фильтрации с целью исключить доступ обучающихся к ресурсам не совместимым с 

задачами воспитания и образования. Всеми учителями гимназии ведется работа с 

информационной системой "Сетевой город. Образование". 
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 Содержание сайта гимназии приведено в соответствие с требованиями 

статьи 29 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» к содержанию 

информации, размещаемой на сайте образовательной организации.  

 

ПРОГРАММНОЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3» 

Начальное общее образование (ФГОС) 

Предм

ет 

Класс Учебник Программа Методическо

е пособие для 

учителей 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Школа России 

Русски

й язык 

1А 

1Б 

Канакина П.В., 

Горецкий В.Г. Русский 

Язык.- М.: 

Просвещение, 2016 

 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука в 2 частях 

Москва, 

«Просвещение», 2017 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Б., 

Бойкина М.В. 

Русский язык 

.Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-

4 классы. – М.: 

Просвещение, 2015 

 

 
 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками

. 1 класс.- М: 

Просвещение

, 2016, 2017 

 

 

Горец

кий В.Г., 

Белянкова 

Н.М. 

Обучение 

грамоте. 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками

. 1 класс – М: 

Просвещение

, 2012 г 

 

Поурочные 

разработки: 

Технологиче

ские карты 

уроков: 1 

класс: 

пособие для 

учителей / 

И.А. 

Бубнова, Л.С. 

Илюшин – 

М.: СПб: 

Просвещение

Щѐголева С. 

Г. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 1-2 

классы – М.: 

Просвещение

, 2016 

 

О. Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 1 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2016 

http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
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, 2013 

 
 

 2Б 

2В 

Канакина П.В., 

Горецкий В.Г. Русский 

Язык Учебник. 2 класс - 

М.: Просвещение, 2017 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Б., 

Бойкина М.В. 

Русский язык 

.Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-

4 классы. – М.: 

Просвещение, 2016 

 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками

. 2 класс.- М.: 

Просвещение

, 2017 

 

Русский 

язык. 

Поурочные 

разработки: 

Технологиче

ские карты 

уроков: 2 

класс: 

Пособие для 

учителя / 

И.А. 

Бубнова, 

Ю.И. 

Архипова – 

М.; СПб.: 

Просвещение

, 2014  

 

 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 1-2 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций 

/ 

В.П.Канакин

а, Г.С. 

Щѐголева. – 

3-е изд. - М.: 

Просвещение

, 2016.  

 

 

О.Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 2 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2012 

 3-ие 

классы 

Канакина П.В., 

Горецкий В.Г. Русский 

Язык Учебник. 3 класс - 

М.: Просвещение, 2011 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Б., 

Бойкина М.В. 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-

4 классы. – М.: 

Просвещение, 2016 

 

Канакина 

В.П.Русский 

язык. 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками

. 3 класс. 

учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций. 

В 2 ч. / В. П. 

Канакина. — 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. 

Проверочные 

работы. 

Учебное 

пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций. 

– М.: 

Просвещение

, 2017  

 

Канакина 
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2-е изд., доп. 

— М.: 

Просвещение

, 2017 

В.П. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций 

/ 

В.П.Канакин

а, Г.С. 

Щѐголева. – 

3-е изд. - М.: 

Просвещение

, 2016.  

 

О. Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 3 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2012 

 4-ые 

классы 

Канакина П.В., 

Горецкий В.Г. Русский 

Язык Учебник. 4 класс - 

М.: Просвещение, 2011 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Б., 

Бойкина М.В. 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-

4 классы. – М.: 

Просвещение, 2016 

 

Канакина 

В.П.Русский 

язык. 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками

. 4 класс. 

учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций. 

В 2 ч. / В. П. 

Канакина. — 

2-е изд., доп. 

— М.: 

Просвещение

, 2017 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций 

/ 

В.П.Канакин

а, Г.С. 

Щѐголева. – 

3-е изд. - М.: 

Просвещение

, 2016.  

О. Б. 
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Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 4 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2012 

 

Система Занкова 

Русски

й язык 

1-ые 

классы 

Полякова А.В. Русский 

язык.- М.: 

Просвещение, 

2013 

Программы 

начального общего 

образования. Система 

Л.В. Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / сост. 

Н.В.Нечаева, С.В. 

Бухалова. - Самара: 

Федоров, 2012 

 

Полякова А.В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

/А.В.Полякова, Н.А. 

Песняева. – М.: 

Просвещение, 2011 

Поурочно-

тематическое 

планировани

е к курсу 

«Обучение 

грамоте», 1 

класс – 

Самара: Изд-

во «Учебная 

литература»: 

Изд-ий дом 

«Федоров», 

2013 

 

Полякова 

А.В. Русский 

язык. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 1-2-ые 

классы: 

пособие для 

учителя / 

А.В. 

Полякова, 

Н.А. 

Песняева. – 

М.: 

Просвещение

, 2012. 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2012, 2014 

 2-ые 

классы 

Полякова А.В. Русский 

язык.- М.: 

Просвещение, 

Программы 

начального общего 

образования. Система 

Полякова 

А.В. Русский 

язык. 

Контрольные 

и 

проверочные 



474 

 

2013 Л.В. Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / сост. 

Н.В.Нечаева, С.В. 

Бухалова. - Самара: 

Федоров, 2012 

 

Полякова А.В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

/А.В.Полякова, Н.А. 

Песняева. – М.: 

Просвещение, 2011 

Методически

е 

рекомендаци

и. 1-2-ые 

классы: 

пособие для 

учителя / 

А.В. 

Полякова, 

Н.А. 

Песняева. – 

М.: 

Просвещение

, 2012.  

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,2

012,  2014 

 3А 

3Б 

Полякова А.В. Русский 

язык.- М.: 

Просвещение, 2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Полякова А.В. 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

1-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений 

/А.В.Полякова, Н.А. 

Песняева. – М.: 

Полякова 

А.В.  

Русский 

язык. 

Методически

е 

рекомендаци

и.  

3-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 

организаций 

/А.В.Поляков

а, Н.А. 

Песняева. – 

М.: 

Просвещение

, 2013 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 
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Просвещение, 2011 проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

 4А 

4В 

Полякова А.В. Русский 

язык.- М.: 

Просвещение, 2013, 

2014 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Полякова А.В. 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

1-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений 

/А.В.Полякова, Н.А. 

Песняева. – М.: 

Просвещение, 2011 

Полякова 

А.В.  

Русский 

язык. 

Методически

е 

рекомендаци

и.  

3-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 

организаций 

/А.В.Поляков

а, Н.А. 

Песняева. – 

М.: 

Просвещение

, 2013 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2012 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

«Начальная школа 21 века» (система Виноградовой Н.Ф.) 

Русски 1В Журова Л.Е., Журова Л.Е. Журова Л.Е.   
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й язык Евдокимова А.О. 

Букварь: Учебник по 

обучению грамоте и 

чтению. -  М.: Вентана-

Граф, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов С.В. Русский 

язык  - М.: Вентана - 

Граф, 2011 

Русский язык. 

Обучение грамоте: 

программа: 1 класс/ 

Л.Е. Журова. - М.: 

Вентана - Граф, 

2017  

Режим доступа: 

file:///C:/Users/ASUS

/Downloads/a5e7e084

e8681fd73cad538089

e03436%20(1).pdf 

 

 

 

 

 

Иванов С.В. Русский 

язык: 1-4 классы: 

программа, 

планирование, 

контроль. / С.В. 

Иванов М.И 

Кузнецова, А.О.  

Евдокимова. - М.: 

Вентана - Граф, 

2012 

Русский 

язык. 

Обучение 

грамоте: 

методически

е 

комментарии 

к урокам/ 

Л.Е. Журова, 

А.О. 

Евдокимова, 

М.И. 

Кузнецова. - 

М.: Вентана - 

Граф, 2012 

 

Русский 

язык: 1 класс: 

комментарии 

к урокам/ 

С.В. Иванов , 

А.О. 

Евдокимова , 

М.И. 

Кузнецова. - 

М. Вентана – 

Граф, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов С.В. 

Русский 

язык: 1-4 

классы: 

программа, 

планировани

е, контроль. / 

С.В. Иванов 

М.И 

Кузнецова, 

А.О.  

Евдокимова. 

- М.: Вентана 

- Граф, 2012 

 

Логинова О. 

Б., Яковлева 

С.Г. «Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 1 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2009 

Проверочные 

тестовые 

работы. 

Русский 

язык. 

 
 2А Иванов С.В. Русский 

язык  - М.: Вентана - 

Граф, 2012 

Иванов С.В. Русский 

язык: 1-4 классы: 

программа, 

планирование, 

Иванов С.В.  

Комментарии 

к урокам 2 

класс /С.В. 

Иванов С.В. 

Русский 

язык: 1-4 

классы: 
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контроль. / С.В. 

Иванов М.И 

Кузнецова, А.О.  

Евдокимова. - М.: 

Вентана - Граф, 

2012 

 

Иванов, М.И. 

Кузнецова.-  

М.: Вентана - 

Граф, 2013 

 

Русский язык 

(Электронное 

учебное 

издание):  2 

класс: 

электронный 

образователь

ный ресурс 

для работы в 

классе. - М.: 

Вентана - 

Граф, 2013  

 

 

программа, 

планировани

е, контроль. / 

С.В. Иванов 

М.И 

Кузнецова, 

А.О.  

Евдокимова. 

- М.: Вентана 

- Граф, 2012 

 

 

 

Романова 

В.Ю. 

Русский 

язык: оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения: 

контрольные 

работы, 

тесты, 

диктанты, 

изложения:  

2-4 классы. / 

В.Ю. 

Романова, 

Л.В. 

Петленко; 

под ред. С.В. 

Иванова. - 

М.: Вентана - 

Граф, 2017 

 3Г Иванов С.В. Русский 

язык  - М.: Вентана - 

Граф, 2013 

Иванов С.В. Русский 

язык: 1-4 классы: 

программа, 

планирование, 

контроль. / С.В. 

Иванов М.И 

Кузнецова, А.О.  

Евдокимова. - М.: 

Вентана - Граф, 

2012 

Иванов С.В.  

Русский 

язык: 3 класс: 

комментарии 

к урокам 

/С.В. Иванов, 

М.И. 

Кузнецова.-  

М.: Вентана - 

Граф, 2014 

 

Иванов С.В. 

Русский 

язык: 1-4 

классы: 

программа, 

планировани

е, контроль. / 

С.В. Иванов 

М.И 

Кузнецова, 

А.О.  

Евдокимова. 

- М.: Вентана 

- Граф, 2012 

 

Романова 

В.Ю. 
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Русский 

язык: тетрадь 

для 

контрольных 

работ / В.Ю. 

Романова, 

Л.В. 

Петленко; 

под ред. С.В. 

Иванова. - 

М.: Вентана - 

Граф, 2017 

 4Г Иванов С.В. Русский 

язык  - М.: Вентана - 

Граф, 2013 

Иванов С.В. Русский 

язык: 1-4 классы: 

программа, 

планирование, 

контроль. / С.В. 

Иванов М.И 

Кузнецова, А.О.  

Евдокимова. - М.: 

Вентана - Граф, 

2012 

Иванов С.В.  

Русский 

язык: 4 класс: 

комментарии 

к урокам 

/С.В. Иванов, 

М.И. 

Кузнецова.-  

М.: Вентана - 

Граф, 2012 

 

Иванов С.В. 

Русский 

язык: 1-4 

классы: 

программа, 

планировани

е, контроль. / 

С.В. Иванов 

М.И 

Кузнецова, 

А.О.  

Евдокимова. 

- М.: Вентана 

- Граф, 2012 

Романова 

В.Ю. 

Русский 

язык: тетрадь 

для 

контрольных 

работ / В.Ю. 

Романова, 

Л.В. 

Петленко – 

М.: Вентана-

Граф, 2017 

Романова 

В.Ю. 

Русский 

язык: оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения: 

контрольные 

работы, 

тесты, 

диктанты, 

изложения:  

2-4 классы. / 
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В.Ю. 

Романова, 

Л.В. 

Петленко; 

под ред. С.В. 

Иванова. - 

М.: Вентана - 

Граф, 2016 

Гармония 

Русски

й язык 

1Г Соловейчик М.С., 

Бетенькова И.М., 

Кузьменко Н.С., 

Курлыгина О.Е.. 

Букварь: Мой первый 

учебник.– Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 

2014 

 

 

 

Соловейчик М.С. 

Русский язык.– 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011 

Соловейчик М.С. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Русский язык. 

Программа. 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование. 1-2 

классы./ М.С. 

Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век,2013 

 

 

 

 

 

 

Соловейчик 

М.С. 

Поурочные 

методически

е 

рекомендаци

и к букварю 

и прописям 1 

класс. 

Пособие для 

учителя / 

М.С. 

Соловейчик, 

Н.С. 

Кузьменко, 

И.М. 

Бетенькова, 

О.Е. 

Курлыгина - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век,2012    

Соловейчик 

М.С. Русский 

язык. К 

тайнам 

нашего 

языка. 

Методически

е 

рекомендаци

и.1 класс./ 

М.С. 

Соловейчик, 

Н.С. 

Кузьменко. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век,2013 

Соловейчик 

М.С., 

Кузьменко 

Н.С. 

 

Русский 

язык. Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

предмета 

«Русский 

язык» в 

рамках 

образователь

ной системы 

«Гармония». 

1, 2 классы. 

Пособие для 

учителя./ 

М.С. 

Соловейчик, 

Н.С. 

Кузьменко. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

 

 2Г Соловейчик М.С. 

Русский язык.– 

Соловейчик М.С. 

Программы 

Соловейчик 

М.С. Русский 

Соловейчик 

М.С., 
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Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Русский язык. 

Программа. 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование. 1-2 

классы./ М.С. 

Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2012 

 

язык: К 

тайнам 

нашего 

языка: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

и тетради по 

русскому 

языку для 2 

класса 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Пособие для 

учителя / 

М.С. 

Соловейчик, 

Н.С. 

Кузьменко - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

 

Кузьменко 

Н.С. 

 

Русский 

язык. Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

предмета 

«Русский 

язык» в 

рамках 

образователь

ной системы 

«Гармония». 

1, 2 классы. 

Пособие для 

учителя./ 

М.С. 

Соловейчик, 

Н.С. 

Кузьменко. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

Соловейчик 

М.С.  

Русский 

язык: К 

тайнам 

нашего 

языка: 

Итоговая 

проверочная 

работа по 

русскому 

языку. 2 

класс / М.С. 

Соловейчик, 

Н.С. 

Кузьменко - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

 3В Соловейчик М.С. 

Русский язык.– 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013 

Соловейчик М.С. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Русский язык. 

Соловейчик 

М.С. Русский 

язык: К 

тайнам 

нашего 

Соловейчик 

М.С.  

Русск

ий язык: К 

тайнам 
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Программа. 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование. 1-2 

классы./ М.С. 

Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век,2013 

 

 

языка: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

и тетрадям-

задачникам 

по русскому 

языку для 3 

класса 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Пособие для 

учителя / 

М.С. 

Соловейчик, 

Н.С. 

Кузьменко - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014 

 

нашего 

языка: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

и тетрадям-

задачникам 

по русскому 

языку для 3 

класса 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Пособие для 

учителя / 

М.С. 

Соловейчик, 

Н.С. 

Кузьменко - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014 

 

 

 

 4Б Соловейчик М.С. 

Русский язык.– 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012 

Соловейчик М.С. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Русский язык. 

Программа. 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование. 1-4 

классы./ М.С. 

Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

Соловейчик М.С. 

Русский язык: 

Методические рекомендации 

к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных 

организаций. Пособие для 

учителя/ М.С. Соловейчик, 

Н.С. Кузьменко - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014 

Соловейчик М.С. 

Русский язык: 

Методические рекомендации 

к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных 

организаций. Пособие для 

учителя/ М.С. Соловейчик, 

Н.С. Кузьменко - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014 

Школа России 

Литера

турное 

чтение 

1А 

1Б 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение. 

Учебник 1 класс, (в 2 

частях)М.: 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

Стефаненко 

Н. А. 

Литературно

е чтение. 

Методически

е 

О. Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 
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Просвещение, 2015, 

2016 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы-

М.: Просвещение, 

2015,2016 

 
 

рекомендаци

и. 1 класс.- 

М.: 

Просвещение

, 2016, 2017 

Бойкина М. 

В., Илюшин 

Л. С., 

Галактионова 

Т. Г. и др. 

Литературно

е чтение. 

Поурочные 

разработки. 

Технологиче

ские карты 

уроков. 1 

класс 

Стефа

ненко Н. А.М

.: 

Просвещение

, 2012 

 

 

Итоговые 

комплексные 

работы 1 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2012 

 

 2Б 

2В 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс,                  

(в 2 частях) 

М.: Просвещение, 2017 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы-

М.: Просвещение, 

2016 

 
 

Стефаненко 

Н. А. 

Литературно

е чтение. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 2 класс.- 

М.: 

Просвещение

, 2014, 2017 

Бойкина М. 

В., Илюшин 

Л. С., 

Галактионова 

Т. Г. и др. 

Литературно

е чтение. 

Поурочные 

разработки. 

Технологиче

ские карты 

уроков 2 

класс - М.: 

Просвещение

, 2014 

 

О. Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 2 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2012 
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 3-ие 

классы 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 3 кл. 

М.: Просвещение, 2011. 

Климанова В.Ф., 

Бойки- на В.М. 

Литературное 

чтение./Сборник 

рабочих программ 1-4 

кл. ФГОС. «Школа 

России». - М.: 

Просвещение, 2011. 

Стефаненко 

Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации.

3 класс: учеб. 

пособие для 

общеобра- 

зоват. 

организаций. - 

М.: 

Просвещение, 

2017 

О. Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 3 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2012 

 4-ые 

классы 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 4 кл. 

М.: Просвещение, 2011. 

Климанова В.Ф., 

Бойкина В.М. 

Литературное 

чтение./Сборник 

рабочих программ 1-4 

кл. ФГОС. «Школа 

России». - М.: 

Просвещение, 2011. 

Стефаненко 

Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации.

4 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций. 

- М.: 

Просвещение, 

2015 

О. Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 4 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2016 

   Система Занкова   

Литера

турное 

чтение 

1-ые кл Свиридова В.А. 

Литературное чтение. - 

Самара: Федоров, 2012 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Березина 

Э.В. 

Поурочно-

тематическое 

планировани

е к 

учебникам 

В.Ю. 

Свиридовой 

«Литературн

ое чтение». 

1-2 кл. – 

Самара: Изд-

во «Учебная 

литература» : 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014.  

 

О.В.Бородин

а, 

А.В.Синицка

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 
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я 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

«Литературн

ое чтение».1 

класс. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная ли- 

тература»: 

Издательски

й дом «Фѐ- 

доров», 2014. 

 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

 2-ые кл Свиридова В.А. 

Литературное чтение. - 

Самара: Федоров, 2012 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Березина 

Э.В. 

Поурочно-

тематическое 

планировани

е к 

учебникам 

В.Ю. 

Свиридовой 

«Литературн

ое чтение». 

1-2 кл. – 

Самара: Изд-

во «Учебная 

литература» : 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014. 

 

О.В.Бородин

а, 

А.В.Синицка

я 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

«Литературн

ое чтение». 2 

класс. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная ли- 

тература»: 

Издательски

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 
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й дом «Фѐ- 

доров», 2014. 

 

 3А 

3Б 

Свиридова В.А. 

Литературное чтение. - 

Самара: Федоров, 2012, 

2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Березина 

Э.В. 

Поурочно-

тематическое 

планировани

е к 

учебникам 

В.Ю. 

Свиридовой 

«Литературн

ое чтение».  

3 класс / Э.В. 

Березина. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2012 

 

О.В.Бородин

а, 

А.В.Синицка

я Ме- 

тодические 

рекомендаци

и к курсу 

«Литературн

ое чтение». 3 

класс. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная ли- 

тература»: 

Издательски

й дом «Фѐ- 

доров», 2014. 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

 4А 

4В 

 

Свиридова В.А. 

Литературное чтение. - 

Самара: Федоров, 2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

Березина 

Э.В. 

Поурочно-

тематическое 

планировани

е к учебнику 

В.Ю. 

Свиридовой 

«Литературн

ое чтение».  

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 
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 4 класс. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

О.В.Бородин

а, 

А.В.Синицка

я 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

«Литературн

ое чтение». 4 

класс. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная ли- 

тература»: 

Издательски

й дом «Фѐ- 

доров», 2014. 

 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

«Начальная школа 21 века» (система Виноградовой Н.Ф.) 

Литера

турное 

чтение 

1В Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение.  - 

М.: Вентана - Граф, 

2011, 2013 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение: программа: 

1-4 классы/ Л.А. 

Ефросинина, М.И. 

Оморокова. – М.: 

Вентана - Граф, 

2012 

 

 

 

 

 

 

Ефросинина 

Л.А. 

Литературно

е чтение. 

Методическо

е пособие. 1 

класс./ Л.А. 

Ефросинина. 

- М.: Вентана 

- Граф, 2014 

Ефросинина 

Л.А. 

Литер

атурное 

чтение:  

контр

ольные 

работы, 

тестовые 

задания, 

литературны

е диктанты, 

тексты для 

проверки 

навыков 

чтения, 

диагностичес

кие задания: 

1-4 классы: в 

2 ч./ Л.А. 

Ефросинина– 

М.: Вентана 

– Граф, 2015 
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 2А Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение.  - 

М.: Вентана - Граф, 

2012, 2013 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение: программа: 

1-4 классы/ Л.А. 

Ефросинина, М.И. 

Оморокова. – М.: 

Вентана - Граф, 

2012 

Ефросинина 

Л.А. 

Литературно

е чтение. 

Методическо

е пособие. 2 

класс./ Л.А. 

Ефросинина. 

- М.: Вентана 

- Граф, 2013 

Ефросинина 

Л.А. 

Литературно

е чтение:  

контрольные 

работы, 

тестовые 

задания, 

литературны

е диктанты, 

тексты для 

проверки 

навыков 

чтения, 

диагностичес

кие задания: 

1-4 классы: в 

2 ч./ Л.А. 

Ефросинина– 

М.: Вентана 

– Граф, 2015 

 3Г Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение.  - 

М.: Вентана - Граф, 

2013 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение: программа: 

1-4 классы/ Л.А. 

Ефросинина, М.И. 

Оморокова. – М.: 

Вентана - Граф, 

2012 

 

 

 

 

Ефросинина 

Л.А. 

Литературно

е чтение: 3 

класс: 

методическое 

пособие/ Л.А. 

Ефросинина. 

- М.: Вентана 

- Граф, 2014 

Ефросинина 

Л.А. 

Литературно

е чтение:  

контрольные 

работы, 

тестовые 

задания, 

литературны

е диктанты, 

тексты для 

проверки 

навыков 

чтения, 

диагностичес

кие задания: 

1-4 классы: в 
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2 ч./ Л.А. 

Ефросинина– 

М.: Вентана 

– Граф, 2015 

 4Г Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение.  - 

М.: Вентана - Граф, 

2014 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение: программа: 

1-4 классы/ Л.А. 

Ефросинина, М.И. 

Оморокова. – М.: 

Вентана - Граф, 

2012 

Ефросинина 

Л.А. 

Литературно

е чтение. 

Методическо

е пособие. 4 

класс./ Л.А. 

Ефросинина. 

- М.: Вентана 

- Граф, 2012 

Ефросинина 

Л.А. 

Литературно

е чтение:  

контрольные 

работы, 

тестовые 

задания, 

литературны

е диктанты, 

тексты для 

проверки 

навыков 

чтения, 

диагностичес

кие задания: 

1-4 классы: в 

2 ч./ Л.А. 

Ефросинина– 

М.: Вентана 

– Граф, 2015 

«Гармония» 

Литера

турное 

чтение 

1Г Кубасова О.В. 

Литературное чтение. - 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011 

Кубасова О.В. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Литературное 

чтение. Программа 

1-4 классы. 

Поурочно-

тематическое 

планирование 1-4 

классы. /Кубасова 

О.В. -  Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

Кубасова 

О.В. 

Литературно

е чтение. 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 1 класс 

общеобразов

ательных 

учреждений/

Кубасова 

О.В. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век,2013 

 

Кубасова 

О.В.  

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

предмета 

«Литературн

ое чтение» в 

рамках 

образователь

ной системы 

«Гармония». 

1-4 класс. 

/Кубасова 

О.В. -  

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

 

 2Г Кубасова О.В. 

Литературное чтение. - 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012 

Кубасова О.В. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Кубасова 

О.В. 

Литературно

е чтение. 

Кубасова 

О.В.  

Оценка 

достижения 
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Литературное 

чтение. Программа 

1-4 классы. 

Поурочно-

тематическое 

планирование 1-4 

классы. /Кубасова 

О.В. -  Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для  2 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

О.В. 

Кубасова. -  

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI 

век,2012, 

2013 

 

 

планируемых 

результатов 

освоения 

предмета 

«Литературн

ое чтение» в 

рамках 

образователь

ной системы 

«Гармония». 

1-4 класс. 

/Кубасова 

О.В. -  

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

Кубасова 

О.В. 

Литературно

е чтение: 

Итоговая 

проверочная 

работа. 2 

класс/О.В. 

Кубасова. -  

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

 3В Кубасова О.В. 

Литературное чтение. - 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013 

Кубасова О.В. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Литературное 

чтение. Программа 

1-4 классы. 

Поурочно-

тематическое 

планирование 1-4 

классы. /Кубасова 

О.В. -  Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

Кубасова 

О.В. 

Литературно

е чтение: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для  3 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

О.В. 

Кубасова. -  

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013  

 

Кубасова 

О.В.  

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

предмета 

«Литературн

ое чтение» в 

рамках 

образователь

ной системы 

«Гармония». 

1-4 класс. 

/Кубасова 

О.В. -  

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

 4Б Кубасова О.В. Кубасова О.В. Кубасова Кубасова 
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Литературное чтение. - 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Литературное 

чтение. Программа 

1-4 классы. 

Поурочно-

тематическое 

планирование 1-4 

классы. /Кубасова 

О.В. -  Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

О.В. 

Литературно

е чтение: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 4 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Пособие для 

учителя / 

О.В. 

Кубасова. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014 

О.В.  

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

предмета 

«Литературн

ое чтение» в 

рамках 

образователь

ной системы 

«Гармония». 

1-4 класс. 

/Кубасова 

О.В. -  

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

                                                                   Школа России   

Матем

атика 

1А 

1Б 

Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. 

В.Математика 1 класс. 

Учебник (в 2 частях) 

  – М.: Просвещение, 

2016 

 

Моро М. И., 

Волкова С. И., 

Степанова С .В. и 

др. Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы 

– М.: Просвещение, 

2016 

 

Бантова М. 

А., 

Бельтюкова 

Г. В., 

Волкова С. 

И. и др. 

Математика. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 1 класс-М.: 

Просвещение

, 2016, 2017 

Поурочные 

разработки: 

Технологиче

ские карты 

уроков: 

Пособие для 

учителей / 

И.О. 

Будѐнная, 

Л.С. Илюшин 

– М.; СПб.: 

Просвещение

, 2012 

Волкова С. И

. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 1 

класс  - М.: 

Просвещение

, 2017 

Волкова С. И

. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1–4 

классы  - М.: 

Просвещение

, 2016 

 

 

 2Б 

2В 

Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 

Математика 2 класс. 

Учебник ( в 2 частях) 

 – М.: 

Моро М. И., 

Волкова С. И., 

Степанова С .В. и 

др. Математика. 

Рабочие программы. 

Бантова М. 

А., 

Бельтюкова 

Г. В., 

Волкова С. 

Волкова С. И

. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 2 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
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Просвещение, 2017 

 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы 

– М.: Просвещение, 

2016 

 

И. и др. 

Математика. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 2 класс-М.: 

Просвещение

,  2017 

 

Поурочные 

разработки: 

Технологиче

ские карты 

уроков: 

Пособие для 

учителей / 

И.О. 

Будѐнная, 

Л.С. Илюшин 

– М.; СПб.: 

Просвещение

, 2012 

 

класс  - М.: 

Просвещение

, 2017 

 

 

Волкова С. И

. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1–4 

классы  - М.: 

Просвещение

, 2016 

 

 

 3-ие 

классы 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика. 3 кл. 

Учебник для общеоб- 

разовательных учреж-

дений с приложением 

на электроном носи- 

теле. В 2 ч. (С.В. 

Степанова, М.И. Моро, 

С.И. Волкова.) -4-е 

издание - М.: 

Просвещение, 2013. 

Моро М. И., 

Волкова С. И., 

Степанова С .В. и 

др. Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы 

– М.: Просвещение, 

2016 

 

Математика. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 3 класс: 

учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

учреждений / 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанов

а, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюко

ва. – М.: 

Просвещение

, 2017 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

Организаций 

/ 

С.И.Волкова. 

- М.: 

Просвещение

, 2016. 

 4-ые 

классы 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика. 4 кл. 

Учебник для общеоб- 

разовательных учреж- 

дений с приложением 

на электроном 

носителе. В 2 ч. (С.В. 

Степанова, М.И. Моро, 

С.И. Волкова.) -4-е 

издание - М.: 

Моро М.И. и др. 

Математика./Сборни

к рабочих программ 

1-4 кл. ФГОС. 

«Школа Рос- сии».- 

М.: Просвещение, 

2011. 

Математика. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 4 класс: 

учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций / 

С.И.Волкова, 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

Организаций 

/ 

С.И.Волкова. 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
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Просвещение, 2013. С.В.Степанов

а и др. – М.: 

Просвещение

, 2017 

- М.: 

Просвещение

, 2016. 

Система Занкова 

 1А 

1Б 

Аргинская И.И. 

Математика.-  Самара: 

Федоров, 2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Зубова С.П. 

Поурочно-

тематическое 

планировани

е к учебнику 

И.И. 

Аргинской, 

Е.И. 

Ивановской, 

С.Н. 

Кормишиной 

«Математика

. 1 класс». – 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2012. 

 

Аргинская 

И.И. 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

Математика 

1 класс – 

Самара: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2012 

 

Керженцева 

А.В. 

Методически

й 

комментарий 

к заданиям 

рабочих 

тетрадей по 

математике. 

1 класс. – 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

 



493 

 

Самара: Изд-

во «Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2011 

 

Керженцева 

А.В. 

Методически

й 

комментарий 

к заданиям 

учебника 

«Математика

. 1 класс». – 

Самара: Изд-

во «Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2011 

 2А 

2Б 

Аргинская И.И. 

Математика.-  Самара: 

Федоров, 2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Аргинская 

И.И. 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

Математика 

2 класс – 

Самара: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2012 

 

Зубова С.П. 

Поурочно-

тематическое 

планировани

е к учебнику 

И.И. 

Аргинской, 

Е.И. 

Ивановской, 

С.Н. 

Кормишиной 

«Математика

. 2 класс». – 

Самара: 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 
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Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2012. 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2012 

 

 3А 

3Б 

Аргинская И.И. 

Математика.-  Самара: 

Федоров, 2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Аргинская 

И.И. 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

Математика 

3 класс – 

Самара: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2012 

 

Зубова С.П. 

Поурочно-

тематическое 

планировани

е к учебнику 

«Математика

». 3 класс. – 

Самара: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2012 

  

Кержанцева 

А.В. 

Федоскина 

О.В. 

Пояснения, 

решения и 

ответы к 

заданиям 

учебника 

И.И. 

Аргинской, 

Е.И. 

Ивановской,  

С.Н. 

Кормишиной 

«Математика

. 3 класс» - 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

 

Аргинская 

И.И. 

Сборник 

заданий по 

математике 

для 

самостоятель

ных, 
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Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2013 

проверочных 

и 

контрольных 

работ в 

начальной 

школе - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2012 

 4А 

4В 

Аргинская И.И. 

Математика.-  Самара: 

Федоров, 2012, 2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Аргинская 

И.И.  

Кормишина 

С.Н. 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

«Математика

». 4 класс. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

  

Зубова С.П. 

Поурочно-

тематическое 

планировани

е к учебнику 

И.И. 

Аргинской,  

Е.И. 

Ивановской,  

С.Н. 

Кормишиной 

«Математика

». 4 класс. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

 

Аргинская 

И.И. 
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«Федоров»,  

2013 

Сборник 

заданий по 

математике 

для 

самостоятель

ных, 

проверочных 

и 

контрольных 

работ в 

начальной 

школе - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2012 

«Начальная школа 21 века» (система Виноградовой Н.Ф.) 

Матем

атика 

1В Рудницкая В.Н. 

Математика - М.: 

Вентана - Граф, 2011, 

2013 

Рудницкая В.Н. 

Математика: 

программа: 

1-4 классы/ В.Н. 

Рудницкая.- М.: 

Вентана-Граф, 2012 

Рудницкая 

В.Н. 

Математика:

1класс: 

методика 

обучения/ 

В.Н. 

Рудницкая, 

Е.Э. 

Кочурова, 

О.А. Рыдзе.- 

М.: Вентана-

Граф, 2012  

 

 

Логинова О. 

Б., Яковлева 

С.Г. «Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 1 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2009 

Проверочные 

тестовые 

работы. 

Русский 

язык. 

 

 

 

 2А Рудницкая В.Н. 

Математика - М.: 

Вентана - Граф, 2012, 

2013 

Рудницкая В.Н. 

Математика: 

программа: 

1-4 классы/ В.Н. 

Рудницкая.- М.: 

Вентана-Граф,2012 

Рудницкая 

В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. 

Методика 

обучения. 2 

класс. - М.: 

Вентана-

Граф, 2013 

Математика: 

2 класс: 

тетрадь для 

контрольных 

работ для 

учащихся 

общеобразов

ательных 

организаций 

/ В. Н. 

Рудницкая, 

Т. В. 
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Юдачева. – 

М.: Вентана-

Граф, 2017. 

 

Логинова О. 

Б., Яковлева 

С.Г. «Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 2 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2010 

 3Г Рудницкая В.Н. 

Математика - М.: 

Вентана - Граф, 2013 

Рудницкая В.Н. 

Математика: 

программа: 

1-4 классы/ В.Н. 

Рудницкая.- М.: 

Вентана-Граф, 2012 

Рудницкая 

В.Н. 

Математика: 

3 класс: 

Методика 

обучения/ 

Рудницкая 

В.Н., 

Юдачева Т.В.  

- М.: Вентана 

- Граф, 2013 

Рудницкая 

В.Н., 

Юдачѐва Т. 

В.. 

Математика: 

3 класс: 

тетрадь для 

контрольных 

работ для 

учащихся 

общеобразов

ательных 

организаций 

– М.: 

Вентана- 

Граф, 2016 

Логинова О. 

Б., Яковлева 

С.Г. «Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 3 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2012 

 4Г Рудницкая В.Н. 

Математика - М.: 

Вентана - Граф, 2014 

Рудницкая В.Н. 

Математика: 

программа: 

1-4 классы/ В.Н. 

Рудницкая.- М.: 

Вентана-Граф,2012 

Рудницкая 

В.Н. 

Математика: 

3 класс: 

Методика 

обучения/ 

Рудницкая 

В.Н., 

Юдачева Т.В.  

- М.: Вентана 

Математика: 

4 класс: 

тетрадь для 

контрольных 

работ для 

учащихся 

образователь

ных 

организаций 

/ В.Н. 
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- Граф, 2012 Рудницкая, 

Т.В.Юдачѐва. 

– М: 

Вентана- 

Граф, 2017  

 

Логин

ова О. Б., 

Яковлева 

С.Г.  «Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 4 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2017 

 

 

 

Гармония 

Матем

атика 

1Г Истомина Н.Б. 

Математика.- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011 

Истомина Н.Б. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Математика. 

Программа 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование 1-4 

классы 

/ 

Н.Б.Истомина. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

Истомина 

Н.Б. Уроки 

математики. 

Методически

е 

рекомендаци

и.1 класс / 

Н.Б.Истомин

а, З.Б. 

Редько. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

 

 

Истомина 

Н.Б. 

Математика. 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

по 

математике в 

начальной 

школе. 1-4 

классы. 

Пособие для 

учителя / 

Н.Б.Истомин

а, Т.В. 

Смолеусова. 

- Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

 

 

Матем

атика: мои 

учебные 

достижения. 

Контрольные 

работа. 1 

класс. 
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Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2016г 

 

 

 2Г Истомина Н.Б. 

Математика.- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012 

Истомина Н.Б. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Математика. 

Программа 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование 1-4 

классы/ 

Н.Б.Истомина. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

Уроки 

математики: 

2 класс. 

Содержание 

курса. 

Планировани

е уроков. 

Методически

е 

рекомендаци

и: Пособие 

для учителей 

/ 

Н.Б.Истомин

а, Е.С. 

Немкина, З.Б. 

Редько, Н.Б. 

Тихонова - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

 

Истомина 

Н.Б. 

Математика. 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

по 

математике в 

начальной 

школе. 1-4 

классы. 

Пособие для 

учителя / 

Н.Б.Истомин

а, Т.В. 

Смолеусова. 

- Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

 

Истом

ина Н.Б 

Математика: 

Итоговая 

проверочная 

работа по 

математике. 

2 класс/ Н.Б. 

Истомина -  

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

 3В Истомина Н.Б. 

Математика.- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013 

Истомина Н.Б. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Математика. 

Программа 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование 1-4 

классы/ 

Н.Б.Истомина. - 

Уроки 

математики: 

3 класс. 

Содержание 

курса. 

Планировани

е уроков. 

Методически

е 

рекомендаци

и: Пособие 

Истомина 

Н.Б. 

Математика. 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

по 

математике в 

начальной 

школе. 1-4 
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Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век,2013 

для учителей 

/ 

Н.Б.Истомин

а, З.Б. 

Редько, И.Ю. 

Иванова - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

классы. 

Пособие для 

учителя / 

Н.Б.Истомин

а, Т.В. 

Смолеусова. 

- Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

Истомина 

Н.Б., Горина 

О.П.. Мои 

учебные 

достижения. 

Контрольные 

работы. 3 

класс/Н.Б. 

Истомина – 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2015 

 

 4Б Истомина Н.Б. 

Математика.- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013 

Истомина Н.Б. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Математика. 

Программа 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование 1-4 

классы/ 

Н.Б.Истомина. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век,2013 

Уроки 

математики. 

4 класс. 

Содержание 

курса. 

Планировани

е уроков. 

Методически

е 

рекомендаци

и: Пособие 

для учителя 

/Н.Б. 

Истомина, 

О.П. Горина, 

З.Б. Редько, 

А.К. 

Мендыгалиев

а. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014 

Истомина 

Н.Б. 

Математика. 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

по 

математике в 

начальной 

школе. 1-4 

классы. 

Пособие для 

учителя / 

Н.Б.Истомин

а, Т.В. 

Смолеусова. 

- Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

 

Истомина 

Н.Б., 

Шмырева 

Г.Г. 

Контрольные 

работы по 
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математике. 

4 класс (три 

уровня)/Н.Б. 

Истомина - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014 

 

 

Школа России 

Окруж

ающий 

мир 

1А 

1Б 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир 1 

класс. Учебник - М.: 

Просвещение, 2016 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-

4 классы – М.: 

Просвещение,2014 

 

Плешаков А. 

А., Ионова 

М. А., 

Кирпичева О. 

Б. и др. 

Окружающи

й мир. 

Методически

е 

рекомендаци

и 1 класс-М.: 

Просвещение

,2014 

Окружающи

й мир: 

Поурочные 

разработки: 

Технологиче

ские карты 

уроков: 1 

класс: 

Пособие для 

учителей / 

Ю.А. 

Глаголева, 

Л.С. Илюшин 

– М.: СПб.: 

Просвещение

, 2012 

 

О. Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 1 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2012 

 2Б 

2В 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир              

2 класс. Учебник( в 2 

частях) - М.: 

Просвещение, 2017 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-

4 классы – М.: 

Просвещение,2014 

 

Плешаков А. 

А., Ионова 

М. А., 

Кирпичева О. 

Б. и др. 

Окружающи

й мир. 

Методически

е 

рекомендаци

и 2 класс-М.: 

О. Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 2 

класс»- 

Москва: 
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Просвещение

, 2012 

 

Окружающи

й мир: 

Поурочные 

разработки: 

Технологиче

ские карты 

уроков: 2 

класс: 

Пособие для 

учителей / 

Ю.А. 

Глаголева, 

Н.И. 

Роговцева – 

М.: СПб.: 

Просвещение

, 2014 

Просвещение

, 2012 

 3-ие 

классы 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 3 кл.  

В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2011. 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-

4 классы – М.: 

Просвещение,2014 

 

Окружающи

й мир 

Методически

е 

рекомендаци

и. 3 класс: 

пособие для 

учителей 

обще- 

образователь

ных 

учреждений / 

А.А. 

Плешаков, 

Н.М.Белянко

ва, А.Е. 

Соловьева. - 

М.: 

Просвещение

, 2012. 

Плешаков 

А.А. 

Окружаю- 

щий мир. 

Проверочные 

работы: 3 

класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций 

/ 

А.А.Плешако

в, 

С.А.Плешако

в. - М.: 

Просвещение

, 2017. 

 

О. Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 3 

класс»- 

Москва: 

Просвещение
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, 2012 

 4-ые 

классы 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 4 кл. 

В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2011. 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-

4 классы – М.: 

Просвещение,2014 

 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й мир 

Методически

е 

рекомендаци

и. 4 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

А.А. 

Плешаков, 

Н.М.Белянко

ва, А.Е. 

Соловьева. - 

М.: 

Просвещение

, 2015. 

О. Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 4 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2016 

Система Занкова 

Окруж

ающий 

мир 

1А 

1Б 

Дмитриева Н.Я. Мы и 

окружающий мир. -  

Самара: Федоров,2012 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Галяшина 

П.А., 

Плотникова 

А.Ю. 

Поурочно-

тематическое 

планировани

е к 

учебникам 

Н.Я. 

Дмитриевой, 

А.Н. 

Казакова 

«Окружающи

й мир». 1-2-

ые классы. – 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2013  

 

Дмитриева 

Н.Я.. Казаков 

А.Н., 

Плотникова 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 
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А.Ю. 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

«Окружающи

й мир». 1 

класс. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2012 

 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

 2А 

2Б 

Дмитриева Н.Я. Мы и 

окружающий мир. -  

Самара: Федоров,2012 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Дмитриева 

Н.Я., Казаков 

А.Н. 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

«Окружающи

й мир». 2 

класс. – 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2012. 

 

Галяшина 

П.А., 

Плотникова 

А.Ю. 

Поурочно-

тематическое 

планировани

е к 

учебникам 

Н.Я. 

Дмитриевой, 

А.Н. 

Казакова 

«Окружающи

й мир». 1-2-

ые классы. – 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 
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Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2013 

 3А 

3Б 

Дмитриева Н.Я. Мы и 

окружающий мир. -  

Самара: Федоров,2012, 

2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Галяшкина 

П.А. 

Плотникова 

А.Ю. 

Поурочно - 

тематическое 

планировани

е к 

учебникам 

Н.Я. 

Дмитриевой, 

А.Н. 

Казакова 

«Окружающи

й мир». 3-4 

классы / 

А.Ю. 

Плотникова, 

П.А. 

Галяшина - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2013 

 

Дмитриева 

Н.Я., Казаков 

А.Н. 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

«Окружающи

й мир». 3 

класс. – 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 
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й дом 

«Федоров», 

2012. 

 

 

 

 4А 

4В 

Дмитриева Н.Я. Мы и 

окружающий мир. -  

Самара: Федоров,2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Галяшкина 

П.А. 

Плотникова 

А.Ю. 

Поурочно - 

тематическое 

планировани

е к 

учебникам 

Н.Я. 

Дмитриевой, 

А.Н. 

Казакова 

«Окружающи

й мир». 3-4 

классы / А.Ю 

Плотникова, 

П.А. 

Галяшина - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2013 

 

Дмитриева 

Н.Я. 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

Окружающи

й мир 4 

класс/ Н.Я. 

Дмитриева, 

А.Н.Казакова

. - Самара: 

Учебная 

литература: 

Федоров, 

2013 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

«Начальная школа 21 века» (система Виноградовой Н.Ф.) 

Окруж 1В Виноградова Н.Ф. Виноградова Н.Ф. Виноградова О. Б. 
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ающий 

мир 

Окружающий мир.- М.: 

Вентана - Граф, 2011, 

2012, 2013 

Окружающий мир: 

программа: 1-

4классы/ Н.Ф. 

Виноградова. – М.: 

Вентана - Граф, 

2012 

 

Н.Ф. 

Окружающи

й мир: 1-2 

классы: 

методическое 

пособие/ 

Н.Ф. 

Виноградова. 

– М.: 

Вентана - 

Граф, 2012 

 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающи

й мир. 

Электронный 

образователь

ный ресурс. 1 

класс 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 1 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2009 

 

 

 

 2А Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир.- М.: 

Вентана - Граф, 2012, 

2013 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

программа: 1-4 

классы/ Н.Ф. 

Виноградова. – М.: 

Вентана - Граф, 

2012 

 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающи

й мир: 1-2 

классы: 

методическое 

пособие/ 

Н.Ф. 

Виноградова. 

– М.: 

Вентана - 

Граф, 2012 

 

Окружающи

й мир. 

(Электронное 

учебное 

издание):  2 

класс: 

электронный 

образователь

ный ресурс 

для работы в 

классе. - М.: 

Вентана - 

Граф, 2013  

Логинова О. 

Б., Яковлева 

С.Г.  

Окружающи

й мир: 

тетрадь для 

проверочных 

работ- 

Москва: 

Вентана - 

Граф, 2016 

 

 3Г Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир.- М.: 

Вентана - Граф, 2013 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

программа: 1-4 

классы/ Н.Ф. 

Виноградова. – М.: 

Вентана - Граф, 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающи

й мир: 3-4 

классы: 

методическое 

Логинова О. 

Б., Яковлева 

С.Г. «Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 
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2012 

 

пособие/ 

Н.Ф. 

Виноградова. 

– М.: 

Вентана - 

Граф, 2013 

работы 3 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2017 

 4Г Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир.- М.: 

Вентана - Граф, 

2013,2014 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

программа: 1-4 

классы/ Н.Ф. 

Виноградова. – М.: 

Вентана - Граф, 

2012 

 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающи

й мир: 3-4 

классы: 

методическое 

пособие/ 

Н.Ф. 

Виноградова. 

– М.: 

Вентана - 

Граф, 2013 

 

О. Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 4 

класс»- 

Москва: 

Просвещение

, 2017 

Гармония 

Окруж

ающий 

мир 

1Г Поглазова О.Т. 

Окружающий мир.- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011 

Поглазова О.Т. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Окружающий мир: 

Программа. 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование. 1-4 

классы 

/О.Т. 

Поглазова.  - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

Поглазова 

О.Т. 

Окружающи

й мир: 

методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 1 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

/О.Т. 

Поглазова, 

М.В. 

Миронова. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

 

Поглазова 

О.Т. 

Окружающи

й мир: 

методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 1 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

/О.Т. 

Поглазова, 

М.В. 

Миронова. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

  

 

 2Г Поглазова О.Т. 

Окружающий мир.- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012 

Поглазова О.Т. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Окружающий мир: 

Программа. 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование. 1-4 

классы /О.Т. 

Поглазова 

О.Т. 

Окружающи

й мир: 

методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 2 класса 

общеобразов

Поглазова 

О.Т. 

Окружающи

й мир: 

методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 2 класса 

общеобразов
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Поглазова.  - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

ательных 

учреждений. 

/О.Т. 

Поглазова.  - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

ательных 

учреждений. 

/О.Т. 

Поглазова.  - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

 3В Поглазова О.Т. 

Окружающий мир.- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012 

Поглазова О.Т. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Окружающий мир: 

Программа. 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование. 1-4 

классы 

/О.Т. 

Поглазова.  - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

Поглазова 

О.Т. 

Окружающи

й мир: 

методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 3 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

/О.Т. 

Поглазова.  - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

Поглазова 

О.Т. 

Окружающи

й мир: 

методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 3 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

/О.Т. 

Поглазова.  - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

 4Б Поглазова О.Т. 

Окружающий мир.- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012 

Поглазова О.Т. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Окружающий мир: 

Программа. 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование. 1-4 

классы 

/О.Т. 

Поглазова.  - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

Поглазова 

О.Т. 

Окружающи

й мир: 

методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 4 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений/

О.Т. 

Поглазова.  - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013  

 

Поглазова 

О.Т. 

Окружающи

й мир: 

методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 4 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений/

О.Т. 

Поглазова.  - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013  

 

Школа России 

Технол

огия 

1А 

1Б 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология 1 

класс. Учебник - М.: 

Просвещение, 2016 

Лутцева Е. А. , Зуева 

Т. П. Технология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы 

Лутцева Е. 

А., Зуева Т. 

П. 

Технология. 

Методическо

е пособие с 

Лутцева Е. 

А., Зуева Т. 

П. 

Технология. 

Методическо

е пособие с 
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– М.: Просвещение, 

2014 

 

 

 

 

поурочными 

разработками

. 1 класс – 

М.: 

Просвещение

, 2014 

поурочными 

разработками

. 1 класс – 

М.: 

Просвещение

, 2014 

 2Б 

2В 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология 2 

класс. Учебник - М.: 

Просвещение, 2017 

Лутцева Е. А. , Зуева 

Т. П. Технология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы 

– М.: Просвещение, 

2014 

 

 

Лутцева Е. 

А., Зуева Т. 

П. 

Технология. 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками

. 2 класс – 

М.: 

Просвещение

, 2013 

 

Лутцева Е. 

А., Зуева Т. 

П. 

Технология. 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками

. 2 класс – 

М.: 

Просвещение

, 2013 

 
 3-ие 

классы 

Лутцева Е.А. 

Технология. Ступеньки 

к мастерству. 3 кл. М.: 

Вентана-Граф. 2011 

Лутцева Е. А. , Зуева 

Т. П. Технология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы 

– М.: Просвещение, 

2014 

 

Лутцева Е.А. 

Технология: 

3 класс: 

органайзер 

для учителя: 

сценарии 

уроков / Е.А. 

Лутцева. – 

Вента- на-

Граф, 2013. 

Лутцева Е.А. 

Технология: 

3 класс: 

органайзер 

для учителя: 

сценарии 

уроков / Е.А. 

Лутцева. – 

Вента- на-

Граф, 2013. 
 4-ые 

классы 

Лутцева Е.А. 

Технология. 4 кл. М.: 

Вентана-Граф. 2011 

Лутцева Е. А. , Зуева 

Т. П. Технология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы 

– М.: Просвещение, 

2014 

 

Лутцева Е.А. 

Технология: 

4 класс: 

органайзер 

для учителя: 

сценарии 

уроков / Е.А. 

Лутцева. – 

Вента- на-

Граф, 2013. 

Лутцева Е.А. 

Технология: 

4 класс: 

органайзер 

для учителя: 

сценарии 

уроков / Е.А. 

Лутцева. – 

Вента- на-

Граф, 2013. 
Система Занкова 

 1А 

1Б 

Цирулик Н.А., 

Хлебникова С.И. 

Технология. Самара: 

Учебная литература: 

Федоров,2012, 2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Аргинская 

И.И. 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

Математика 

1 класс – 

Самара: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 
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2012 

 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

 2А 

2Б 

Цирулик Н.А., 

Хлебникова С.И. 

Технология. Самара: 

Учебная литература: 

Федоров,2012, 2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Проснякова 

Т.Н., Мухина 

Е.А. 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

«Технология

». 2 класс. – 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2013.  

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 
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Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

 3А 

3Б 

Цирулик Н.А., 

Хлебникова С.И. 

Технология. Твори, 

выдумывай, пробуй!- 

Самара: Учебная 

литература: 

Федоров,2012, 2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

 

Цирулик 

Н.А. 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

«Технология. 

Твори, 

выдумывай, 

пробуй! 3 

класс» - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

 4А 

4В 

Цирулик Н.А., 

Хлебникова С.И. 

Технология. Ручное 

творчество - Самара: 

Учебная литература: 

Федоров, 2013 

Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2 ч. / 

сост. Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - 

Самара: Федоров, 

2012 

Цирулик 

Н.А. 

Методически

е 

рекомендаци

и к курсу 

«Технология. 

Ручное 

творчество» 

4 класс. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 1-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски
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Издательски

й дом 

«Федоров»,  

2013 

й дом 

«Федоров»,  

2013 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 2-е 

полугодие. 

Система Л.В. 

Занкова 

/сост. С.Г. 

Яковлева. - 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательски

й дом 

«Федоров», 

2014 

«Начальная школа 21 века» (система Виноградовой Н.Ф.) 

Технол

огия 

 

1В Лутцева Е.А. 

Технология. Ступеньки 

к мастерству.  – М.: 

Вентана-Граф, 2012 

Лутцева Е.А. 

Технология: 

программа: 1-4 

классы/ Е.А. 

Лутцева. – М.: 

Вентана - Граф, 

2013 

 

Лутцева Е.А 

Технология: 

1 класс: 

органайзер 

для учителя: 

сценарии 

уроков /Е.А. 

Лутцева. - 

М.: Вентана - 

Граф, 2012 

Лутцева Е.А 

Технология: 

1 класс: 

органайзер 

для учителя: 

сценарии 

уроков /Е.А. 

Лутцева. - 

М.: Вентана - 

Граф, 2012 

 2А Лутцева Е.А. 

Технология. Ступеньки 

к мастерству.  – М.: 

Вентана-Граф, 2012, 

2013 

Лутцева Е.А. 

Технология: 

программа: 1-4 

классы/ Е.А. 

Лутцева. – М.: 

Вентана - Граф, 

2013 

Лутцева Е.А 

Технология: 

2 класс: 

органайзер 

для учителя: 

сценарии 

уроков /Е.А. 

Лутцева. - 

М.: Вентана - 

Граф, 2013 

Лутцева Е.А 

Технология: 

2 класс: 

органайзер 

для учителя: 

сценарии 

уроков /Е.А. 

Лутцева. - 

М.: Вентана - 

Граф, 2013 

 3Г Лутцева Е.А. 

Технология. Ступеньки 

к мастерству.  – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Лутцева Е.А. 

Технология: 

программа: 1-4 

классы/ Е.А. 

Лутцева. – М.: 

Вентана - Граф, 

2013 

Лутцева Е.А 

Технология: 

3 класс: 

органайзер 

для учителя: 

сценарии 

уроков /Е.А. 

Лутцева. - 

М.: Вентана - 

Граф, 2013 

Лутцева Е.А 

Технология: 

3 класс: 

органайзер 

для учителя: 

сценарии 

уроков /Е.А. 

Лутцева. - 

М.: Вентана - 

Граф, 2013 

 4Г Лутцева Е.А. Лутцева Е.А. Лутцева Е.А Лутцева Е.А 
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Технология. Ступеньки 

к мастерству.  – М.: 

Вентана-Граф, 2014 

Технология: 

программа: 1-4 

классы/ Е.А. 

Лутцева. – М.: 

Вентана - Граф, 

2013 

Технология: 

4 класс: 

органайзер 

для учителя: 

сценарии 

уроков /Е.А. 

Лутцева. - 

М.: Вентана - 

Граф, 2013 

Технология: 

4 класс: 

органайзер 

для учителя: 

сценарии 

уроков /Е.А. 

Лутцева. - 

М.: Вентана - 

Граф, 2013 

Гармония 

Технол

огия 

1Г Конышева 

Н.М.Технология.– 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Технология: 

программа 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование: 1-4 

классы / 

Н.М.Конышева - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

Конышева 

Н.М. 

Техно

логия: 

методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 1 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений./ 

Н.М.Коныше

ва. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014 

Конышева 

Н.М. 

Технология: 

методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 1 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений./ 

Н.М.Коныше

ва. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014 

 2Г Конышева 

Н.М.Технология.– 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011 

Конышева Н.М. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Технология. 

Программа 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование. 1 

класс / 

Н.М.Конышева. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2011 

Конышева 

Н.М. 

Технология: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 2 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

Н.М.Коныше

ва. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

Конышева 

Н.М. 

Технология: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 2 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

Н.М.Коныше

ва. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

 3В Конышева 

Н.М.Технология.– 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013 

Конышева Н.М. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Технология. 

Программа 1-4 

классы. Поурочно-

Конышева 

Н.М. 

Технология: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

Конышева 

Н.М. 

Технология: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 
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тематическое 

планирование. 1 

класс / 

Н.М.Конышева. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

для 3 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

Н.М.Коныше

ва. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

для 3 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

Н.М.Коныше

ва. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013 

 4Б Конышева 

Н.М.Технология.– 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014 

Конышева Н.М. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Технология. 

Программа 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование. 1 

класс / 

Н.М.Конышева. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013 

Конышева 

Н.М. 

Технология: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику  

для 4 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений 

/Н.М. 

Конышева. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014  

Конышева 

Н.М. 

Технология: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику  

для 4 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений 

/Н.М. 

Конышева. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014 

Школа России 

ИЗО 1А 

1Б 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь. 

1 класс -  М.: 

Просвещение, 

2010,2011,2015,2

016 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

/Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2014 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016 

 

 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016 

 

 2Б 

2В 

Неменская Л.А../ Под 

ред. Неменского Б.М. 

Ты изображаешь, 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Уроки 

изобразитель

ного 

Уроки 

изобразитель

ного 
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украшаешь и строишь. 

2 класс - М.: 

Просвещение, 2011 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

/Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2014, 

2015 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

 

 3-ие 

классы 

Неменская Л.А./Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.3 кл. М.: 

Просвещение, 2013. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

/Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2014, 

2015 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

 

 4-ые 

классы 

Неменская Л.А./Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.4 кл. М.: 

Просвещение, 2013. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

/Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 
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Неменского. - М.: 

Просвещение, 2014, 

2015 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

Система Занкова 

ИЗО 1-ые 

классы 

Горяева Н.А. и др./ Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.– М.: 

Просвещение,             

2010,2013 

 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

/Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016  

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016  

 2-ые 

классы 

Горяева Н.А. и др./ Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.– М.: 

Просвещение,             

2010,2013 

 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

/Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016  

 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016  

 

 3А 

3Б 

Горяева Н.А. и др./ Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс– М.: 

Просвещение,             

2010,2013 

 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие для 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 
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 учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

/Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016  

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016  

 4А 

4В 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ-художник.-  М.: 

Просвещение, 2010, 

2014 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

/Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение,  2015 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

«Начальная школа 21 века» (система Виноградовой Н.Ф.) 

ИЗО 1В Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство 1 кл..: 

Учебник.- М.:Вентана-

Граф, 2012. 

Изобразительное 

искусство: 

интегрированная 

программа :1- 

4классы/Л.Г.Савенк

ова Л.Г., 

Е.А.Ермолинская.-3- 

еизд.,перераб. – 

М.:Вентана-Граф, 

2011. 

Изобразитель

ное 

искусство: 1 

класс: 

органайзер 

для учителя: 

методически

е разработки 

уроков/ Е.А. 

Ермолинская.

- М.: Вентана 

– Граф, 2013. 

Изобразитель

ное 

искусство: 1-

4 классы: 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

Л.Г.Савенков

а, 

Изобразитель

ное 

искусство: 1 

класс: 

органайзер 

для учителя: 

методически

е разработки 

уроков/ Е.А. 

Ермолинская

.- М.: 

Вентана – 

Граф, 2013. 

Изобразитель

ное 

искусство: 1-

4 классы: 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

Л.Г.Савенков
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Е.А.Ермолин

ская, Н.В. 

Богданова.- 

М.: Вентана 

– Граф, 2013 

а, 

Е.А.Ермолин

ская, Н.В. 

Богданова.- 

М.: Вентана 

– Граф, 2013 

 2А Неменская Л.А../ Под 

ред. Неменского Б.М. 

Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 

2 класс - М.: 

Просвещение, 2011 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

/Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2014, 

2015 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

 

 3Г Неменская Л.А../ Под 

ред. Неменского Б.М. 

Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 

2 класс - М.: 

Просвещение, 2011 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

/Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2014, 

2015 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

 

 4Г Неменская Л.А../ Под 

ред. Неменского Б.М. 

Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 

2 класс - М.: 

Просвещение, 2011 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 
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Неменского. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

/Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2014, 

2015 

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

1-4 классы / 

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. 

Коротеева; 

под ред. Б. 

М. 

Неменского. 

- М.: 

Просвещение

, 2016   

Гармония 

ИЗО 1Г Копцева Т.А. и др. 

Изобразительное 

искусство. 1 класс- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011, 2012 

Копцева Т.А. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Изобразительное 

искусство: 

программа 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование: 1-4 

классы / Т.А. 

Копцева. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2014 

Копцева Т.А. 

Изобразитель

ное 

искусство: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 1 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

Т.А. 

Копцева. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

Копцева Т.А. 

Изобразитель

ное 

искусство: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 1 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

Т.А. 

Копцева. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2012 

 2Г Копцева Т.А. и др. 

Изобразительное 

искусство. 2 класс - 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012 

Копцева Т.А. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Изобразительное 

искусство: 

программа 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование: 1-4 

классы / Т.А. 

Копцева. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2014 

Копцева Т.А. 

Изобразитель

ное 

искусство: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 2 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Пособие для 

учителя/ Т.А. 

Копцева. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013  

Копцева Т.А. 

Изобразитель

ное 

искусство: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 2 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Пособие для 

учителя/ Т.А. 

Копцева. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2013  

 3В Копцева Т.А. и др. Копцева Т.А. Копцева Т.А. Копцева Т.А. 
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Изобразительное 

искусство. 3 класс- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012, 2013 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Изобразительное 

искусство: 

программа 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование: 1-4 

классы / Т.А. 

Копцева. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2014 

Изобразитель

ное 

искусство: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 3 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений/ 

Т.А. 

Копцева. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014 

 

Изобразитель

ное 

искусство: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику 

для 3 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений/ 

Т.А. 

Копцева. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014 

 

 4Б Копцева Т.А. и др. 

Изобразительное 

искусство. 4 класс- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012, 2013, 

2014 

Копцева Т.А. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Изобразительное 

искусство: 

программа 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование: 1-4 

классы / Т.А. 

Копцева. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2014 

Копцева Т.А. 

Изобразитель

ное 

искусство. 

Художник, 

природа и Я: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику  

для 4 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

Т.А. 

Копцева. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014  

Копцева Т.А. 

Изобразитель

ное 

искусство. 

Художник, 

природа и Я: 

Методически

е 

рекомендаци

и к учебнику  

для 4 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

Т.А. 

Копцева. - 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 

2014 

Предметные линии 

Англий

ский 

язык 

2 Быкова Н.И., Дули ДЖ., 

Поспелова М.Д. 

Английский язык: 

(Английский в фокусе)/ 

Spotlight: Учебник для      

2 класса 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

Просвещение, 2016 

Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. 

Английский язык . 

Рабочая программа 

2-4 классы – М.: 

Просвещение, 2016 

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М. Д. и 

др.Английск

ий язык. 

Книга для 

учителя.              

2 класс. – М.: 

Просвещение

, 2016 

DVD-видео 

(автор

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М. Д. и др. 

Английский 

язык. 

Контрольные 

задания        2 

класс. – М.: 

Просвещение

, 2016 

Быкова Н. И., 

Поспелова 
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ы: В. Эванс, 

Дж. Дули) – 

видеокурс к 

УМК 

«Английский 

в фокусе» 

для 1-4 

классов 

Программное 

обеспечение 

для 

интерактивно

й доски: 

авторы: В. 

Эванс, Дж. 

Дули). 

Книга для 

чтения 

(встроена в 

учебник 

«Английский 

язык», 2 

класс 

М. 

Д.Английски

й язык. 

Сборник 

упражнений. 

2 класс  - М.: 

Просвещение

, 2016 

 

 3 Быкова Н.И., Дули ДЖ., 

Поспелова М.Д. 

Английский язык: 

(Английский в фокусе)/ 

Spotlight: Учебник для      

3 класса 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

Просвещение, 2016 

Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. 

Английский язык . 

Рабочая программа 

2-4 классы – М.: 

Просвещение, 2016 

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М. Д. и 

др.Английск

ий язык. 

Книга для 

учителя             

3 класс. – М.: 

Просвещение

, 2016 

 

DVD-видео 

(авторы: В. 

Эванс, Дж. 

Дули) – 

видеокурс к 

УМК 

«Английский 

в фокусе» 

для 1-4 

классов 

 

Программное 

обеспечение 

для 

интерактивно

й доски: 

авторы: В. 

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М. Д. и др. 

Английский 

язык. 

Контрольные 

задания       3 

класс. – М.: 

Просвещение

, 2016 
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Эванс, Дж. 

Дули). 

Книга для 

чтения 

(встроена в 

учебник 

«Английский 

язык», 3 

класс  

 4 Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English: Учебник для 4 

класса 

общеобразовательных 

учреждений - Обнинск: 

Титул, 2013, 2014 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Английский с 

удовольствием/ 

Enjoy English для 2-

11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений.  - 

Обнинск: Титул, 

2012, 2013 

 Биболетова 

М.З., 

Денисенко 

О.А., 

Трубанева 

Н.Н. 

Английский 

язык: Книга 

для учителя  

к учебнику 

Английский 

с 

удовольствие

м/ Enjoy 

English для 4 

класса 

общеобразов

ательных 

учреждений- 

Обнинск: 

Титул, 2013  

Биболетова 

М.З., 

Денисенко 

О.А., 

Трубанева 

Н.Н.  

Английский 

язык: 

Рабочая 

тетрадь №1 к 

учебнику 

Английский 

с 

удовольствие

м / Enjoy 

English для 4 

кл. – 

Обнинск: 

Титул, 2014 

 

Аудиоприло

жение (CD 

Биболетова 

М.З., 

Денисенко 

О.А., 

Трубанева 

Н.Н. 

Англи

йский язык: 

Английский 

с 

удовольствие

м/ Enjoy 

English: 

Учебник для 

4 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений - 

Обнинск: 

Титул, 2013 

Тесты 

в учебнике. 

 

 

http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=217
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=217
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=4&prod=200
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=280
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=280


524 

 

MP3) к 

учебнику для 

4 класса 

www.titul.ru 

 

Электронное 

учебное 

пособие. 

Обучающая 

компьютерна

я программа 

―Английский 

с 

удовольствие

м" / "Enjoy 

English" к 

учебнику 

―Enjoy 

English‖ для 

4 класса 

www.t

itul.ru  

Музык

а 

1 Критская Е.Д. и др. 

Музыка. 1 класс - М.: 

Просвещение,2011, 

2016 

Сергеева Г.П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций/ 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. 

Шмагина - М.: 

Просвещение, 2014 

Критская  

Е.Д.  

Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы/  

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. 

Шмагина. – 

М.: 

Просвещение

, 2014 

 

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. 

Шмагина 

Музыка. 1 

класс. 

Фонохрестом

атия 

музыкальног

о материала - 

М.: 

Критская  

Е.Д.  

Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы/  

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. 

Шмагина. – 

М.: 

Просвещение

, 2014 

 

http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=280
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=280
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=280
http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=369
http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/
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Просвещение

, 2009 

 2 Критская Е.Д. и др. 

Музыка. 2 класс - М.: 

Просвещение,             

2011,2016,2017 

Г.П. Сергеева 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций/ 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. 

Шмагина - М.: 

Просвещение, 2014 

Критская  

Е.Д.  

Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы/  

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. 

Шмагина. – 

М.: 

Просвещение

, 2012 

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. 

Шмагина 

Музыка. 2 

класс. 

Фонохрестом

атия 

музыкальног

о материала - 

М.: 

Просвещение

, 2010 

Критская  

Е.Д.  

Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы/  

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. 

Шмагина. – 

М.: 

Просвещение

, 2012 

 

 

 3 Критская Е.Д. и др. 

Музыка. 3 класс - М.: 

Просвещение, 

2012,2016 

Г.П. Сергеева 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций/ 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. 

Шмагина – М.: 

Просвещение, 2014 

Критская  

Е.Д.  

Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы/  

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. 

Шмагина. – 

М.: 

Просвещение

, 2012 

 

Е.Д. 

Критская,  

Критская  

Е.Д.  

Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы/  

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. 

Шмагина. – 

М.: 

Просвещение

, 2012 
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Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. 

Шмагина 

Музыка. 3 

класс. 

Фонохрестом

атия 

музыкальног

о материала – 

М.: 

Просвещение

, 2009 

 4 Критская Е.Д. и др. 

Музыка. 4 класс- М.: 

Просвещение, 

2012,2013 

Г.П. Сергеева 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций/ 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. 

Шмагина – М.: 

Просвещение, 2014 

Критская  

Е.Д.  

Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы/  

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. 

Шмагина. – 

М.: 

Просвещение

, 2012 

 

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. 

Шмагина 

Музыка. 4 

класс. 

Фонохрестом

атия 

музыкальног

о материала – 

М.: 

Просвещение

, 2010 

Критская  

Е.Д.  

Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 

1-4 классы/  

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. 

Шмагина. – 

М.: 

Просвещение

, 2012 

 

 

Физиче

ская 

культу

ра 

1-4 Лях В.И. Мой друг 

физкультура. – М.: 

Просвещение, 2011 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха. 1-4 классы: 

Лях В.И.  

Физическая 

культура. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 1-4 классы: 

Лях В.И. 

Мой друг 

физкультура. 

– М.: 

Просвещение

, 2011. Тесты 

в учебнике 
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пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

/В.И. Лях. -  М.: 

Просвещение, 2014, 

2016 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 

организаций / 

В.И. Лях. – 

М.: 

Просвещение

, 2014 

Основ

ы 

религи

озных 

культу

р и 

светско

й этики 

4-5 Основы духовно -

нравственной культуры 

народов России. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы светской 

этики.  4 -5 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Кураев А.В. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 

4-5-ые классы: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений / А.В. 

Кураев. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

Данилюк А.Я. 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России.  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 4-5 

классы /А.Я. 

Данилюк. - М.: 

Просвещение, 2013 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Сборник 

рабочих программ. 4 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / А.Я. 

Данилюк, Т.В. 

Емельянова, О.Н. 

Маренко и др – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

сборник 

рабочих 

программ. 4 

класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 

организаций/ 

А.Я.Данилюк

, Т.В. 

Емельянова, 

О.Н. 

Марченко и 

др. - М.: 

Просвещение

, 2014 

 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. Книга 

для учителя. 

4-5 классы: 

справочные 

материалы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

под ред. В.А. 

Обернихина 

Г.А. 

Методическо

е пособие для 

учителя 

(поурочные 

разработки к 

учебнику 

А.В.Кураева 

Основы 

православно

й культуры / 

под ред. 

А.Я.Данилюк

а) 

http://www.or

kce.org/sites/d

efault/files/fil

e/orkce6.pdf 

 

 

 

Мацыяка 

Е.В. 

Методическо

е пособие для 

учителя 

(поурочные 

разработки к 

учебнику 

«Основы 

светской 

этики») 

 

http://www.orkce.org/sites/default/files/file/orkce6.pdf
http://www.orkce.org/sites/default/files/file/orkce6.pdf
http://www.orkce.org/sites/default/files/file/orkce6.pdf
http://www.orkce.org/sites/default/files/file/orkce6.pdf
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Тишкова, 

Т.Д. 

Шапошников

ой. – М.: 

Просвещение

, 2012 

 

Обернихина 

Г.А. 

Методическо

е пособие для 

учителя 

(поурочные 

разработки к 

учебнику 

А.В.Кураева 

Основы 

православной 

культуры / 

под ред. 

А.Я.Данилюк

а) 

http://www.or

kce.org/sites/d

efault/files/file

/orkce6.pdf    

 

Данилюк А. 

Я. Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики: Книга 

для 

родителей/ 

А.Я. 

Данилюк - 

М.: 

Просвещение

, 2012 

 

Мацыяка 

Е.В. 

Методическо

е пособие для 

учителя 

(поурочные 

разработки к 

учебнику 

«Основы 

светской 

этики») 

http://www.orkce.org/sites/default/files/file/orkce6.pdf
http://www.orkce.org/sites/default/files/file/orkce6.pdf
http://www.orkce.org/sites/default/files/file/orkce6.pdf
http://www.orkce.org/sites/default/files/file/orkce6.pdf
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования  

являются оптимально выстроенное взаимодействие администрации школы и 

специалистов начального общего образования, обеспечивающее системное 

сопровождение детей и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Гимназия №3» предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем начального общего образования 

обучающихся; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении – методическое объединение учителей начальных классов, методический 

совет, педагогически совет. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

обучения, развития, социализации обучающихся начальной школы;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки         

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

гимназии требованиям ФГОС НОО 

2017 г. 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарификационно - квалификационными 

характеристиками  

2017 г. 

Определение списка учебников и учеб- 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры  образовательной организации с 

учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебной деятельности 

2018г. 
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Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

2017 год 

(Внесение 

изменений 

ежегодно) 

II. 

Финансовое 

обеспечение ФГОС 

НОО 

Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

 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 

2017-2021г. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2017-2021 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

2017г. 

2.Корректировка  плана - графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

ежегодно 
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3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ 

2017-2020 г 

V. 

Информационное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

2017 г 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в содержание ООП 

2017 г. 

4. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе ФГОС НОО 

2017-2021 

VI. 

Материально-техни

ческое обеспечение 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС начального общего 

образования 

2017 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

2017-2020 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС НОО. 

2017-2020 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2019 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2017 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

2017 
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 Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры 

объективной оценки качества образования в МБОУ «Гимназия №3» и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы.  

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчѐт о 

самообследовании, размещение информации на школьном сайте). 

 

 

 

Мониторинг системы условий 

 

Условия Объект   

мониторинга 

Показатели Периодичность Ответстве

нный 

К
ад
р
о
в
ы
е 

у
сл
о
в
и
я
 

Педагогические 

работники 

Укомплектованность штата 

(% занятых ставок) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Директор 

Педагогические 

работники 

Уровень квалификации 

пед.работников. Аттестация 

пед. работников 

2 раза в год 

(сентябрь, 

январь) 

Зам.директ

ора по 

НМР 

П
си
х
о
л
о
го

-

п
ед
аг
о
ги
ч
ес
к
и
е 

у
сл
о
в
и
я
 

Коррекционная 

работа 

 

 

 

 

 

Наличие программы 

коррекционной работы, 

соответствие уставным целям 

деятельности гимназии 

На начало 

учебного года, 

анализ работы - 

май 

Педагог-

психолог 

Ф
и
н
ан
с

о
в
ы
е 
у
сл
о
в
и
я
 Бюджетные 

средства 

Объем фонда оплаты труда 

Объем фонда учебных 

расходов 

Фонд расходов на 

коммунальные услуги 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Гл.бухгалт

ер,директо

р 
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М
ат
ер
и
ал
ь
н
о

-т
ех
н
и
ч
ес
к
и
е 
у
сл
о
в
и
я
 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснованность 

использования  помещений и 

оборудования для реализации 

ООП НОО 

 

 

 

 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов – 

август 

 

Директор 

гимназии, 

руководит

ель ШМО 

Учебное, учебно-

лабораторное оборудование 

Достаточность для 

реализации ООП НОО   

Техническое состояние 

(годность) 

 

Оценка 

состояния 

оборудования 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директ

ора по 

УВР,  зам. 

директора 

по АХР, 

руководит

ель ШМО 

Оборудование школьной 

столовой 

Достаточность (количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность посудой 

Состояние мебели 

 

Оценка 

состояния 

оборудования 

Директор, 

зам. 

директора 

по АХР 

Освещенность 

Воздушно-тепловой режим 

Площадь на одного ученика 

Санитарное состояние 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Оценка 

санитарного 

состояния 

Зам. 

директора 

по АХР 

И
н
ф
о
р
м
ац
и
о
н
н
о

-

м
ет
о
д
и
ч
ес
к
и
е 
у
сл
о
в
и
я
 

Библиотека: 

-учебная 

литература 

художественная 

литература 

-методическая 

литература 

-справочная 

литература 

Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой 

(%)Обеспеченность учащихся 

художественной литературой 

Обеспеченность справочной 

литературой в расчете на 1 

ученика 

Соответствие Федеральному 

перечню учебников 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками, 

художественной 

литературой, 

справочной 

литературой – 

сентябрь 

 

Педагог - 

библиотек

арь 
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Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обеспеченность 

педагогических работников 

учебно-методической 

литературой для реализации 

задач  ООП НОО 

Наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов 

Перечень 

учебно-

методической 

литературы на 

начало уч. года 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

руководит

ель ШМО 

Содержание 

образования 

Наличие нормативной 

документация: 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным целям 

деятельности 

образовательного учреждения 

Август 

ежегодно 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

руководит

ель ШМО 

С
ан
и
та
р
н
о

-

ги
ги
ен
и
ч
ес
к
и
е 
у
сл
о
в
и
я
 

Гигиенические 

требования к 

продолжительно

сти уроков, 

перемен, 

использования 

видеоматериало

в 

Выполнение гигиенических 

требований к 

продолжительности уроков, 

перемен 

Начало 

учебного года, 

ежемесячно 

Директор 
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Лист фиксации изменений и дополнений в основную образовательную программу 

 

Дата внесения 

изменений 

Раздел/ пункт 

изменения 

Содержание Основание для 

изменения: 

реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 
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	1.2.3. Литературное чтение
	Оценка сформированности навыка чтения складывается из совокупности показателей в баллах по вышеуказанным параметрам. Приоритетным является осознанность чтения и умение работать с информацией, заложенной в тексте.
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	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
	2.2.Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности
	2.2.1. Основное содержание учебных предметов
	2.2.2.2. УМК «Начальная школа XXI века»
	2.2.2.3. Дидактическая система Л.В. Занкова

	Живопись света. Свет и тень. Полутень. Падающая тень. Натюрморт.
	Основы композиции. Центр композиции. Движение в композиции. Стилизованный рисунок.
	Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть!
	Полезные  и вредные привычки.  Просмотр и обсуждение фрагмента  обучающего фильма. Курение – это болезнь. Вред от алкоголя. Наркотические вещества.  Токсические вещества.  Полезные лекарства.  Вредные лекарства. Режим дня школьника. Солнце, воздух и в...
	Здоровое питание –отличное настроение. Вредные и полезные привычки в питании. Овощи на твоём столе. Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки. Фрукты – лучшие продукты. Очень вкусная еда, но не детская она:  сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта ...
	Лечебная физкультура. Приёмы самомассажа и релаксации. Релаксационные настрои. Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног, лица.
	Пояснительная записка
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