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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

ООП начального общего образования МАОУ СОШ № 20 разработана коллективом 
педагогов, родителей начальной школы в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к 
структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно - 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа (далее - ООП) разработана с учетом: 
- особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения и концепцией Образовательных систем «Школа России» и «Перспектива»; 
- образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 
- социального заказа родителей МАОУ СОШ №20. 

ООП разработана на основании следующих нормативно-правовых документов и 
материалов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Закона Республики Бурятия от 13.2013г.№ 240-У «Об образовании в Республике 
Бурятия»; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюст России от 
22 декабря 2009г. №15785 (с изменениями); 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерацииот 11 декабря 2020 г. n 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

5. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. №345 
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993, «Об утверждении 5 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 24.11.2015г.) 

8. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию); 



5 

 

9. Устава МАОУ СОШ № 20; 

10. Нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения. 
В дальнейшем в ООП НОО могут вноситься изменения в случае изменения 

законодательства. 
 

Адресность ООП НОО 

Программа адресована: учащимся и родителям МАОУ СОШ№ 20: 
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся для взаимодействия; 
учителям МАОУ СОШ № 20: 
-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 
администрации МАОУ СОШ № 20: 
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 
-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.). 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 
задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в 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 
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работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно--

деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей 
с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Общая характеристика образовательной программы 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода обучения 
являются: 

• Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения, 
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 
каждого ребѐнка. 

• Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 
целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных связей между его 
объектами и явлениями. 

• Принцип практической направленности предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 
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условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 
работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 
продуманная система выхода за рамки этих трѐх единиц в область словарей, научно-популярных и 
художественных книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в 
сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 
организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и 
без контроля, а как работа по самообразованию). 

• Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 
Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 
развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной (базовый) 
программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению 
с базовым). 

• Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего 
(от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 
практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 
глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 
продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что 
приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 
последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел 
место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 
частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

• Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 
паузы, экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 
и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
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адекватности и рефлексивности; 
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 
преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст - это 
период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень достижений, 
осуществлѐнный каждым ребѐнком. Важно, чтобы каждый ребѐнок чувствовал свою ценность и 
неповторимость. 

Ожидаемый результат: 
• достижение уровня элементарной грамотности; 
• сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с 

другими учениками и взрослыми; 
• развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 
• формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 
• формирование нравственных и этических начал личности; 
• формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 

адаптации в ней; 
• готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Основные периоды учебного года 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 
выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 
разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три периода: 
период совместного проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); 
период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период учебного года. 

Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь) 
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Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 
• дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 
• провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 
• создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания возможных будущих направлений учения. 
Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре 

последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя: 
1 этап - проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам; 
2 этап - коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств 

предметных действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной 
работы учащихся; 

3 этап - определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация 
задач года и форма их представления; 

4 этап - представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции 
их знаний. 

Период совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь- апрель) 
В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих 
действий и систем действий: 

• инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, 
поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе - в 
открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию; 

• моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 
работа в модельных условиях и решение частных задач; 

• самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и 
результатов выполнения задания; 

• адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных 
критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

• самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 
также расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных 
образовательных траекторий; 

• содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 
одноклассниками как под руководством учителя, так и в относительной автономии от учителя 
(групповая работа); 

• самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 
текстов (10-15 предложений); 

• понимания устных и письменных высказываний. 
Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля - май). 
Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 
• определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях 

учащихся по отношению к началу учебного года; 
• восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале 

года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками); 
• предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 
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Данный период имеет несколько этапов организации образовательного процесса: 
1 этап - подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение 

их результатов; 
2 этап - проведение межпредметного образовательного модуля в форме проектной 

задачи; 
3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за 

год. 

Обоснование выбора УМК, образовательных технологий. 
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. 

На основании Приказа Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.18г. «О 
федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (с изменениями от 22.11.2019г. Приказа Министерства 
просвещения №632), пункт 4, организация, осуществляющая образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, вправе в течение 3 лет использовать в своей 
образовательной деятельности, приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники 
из федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями). В 1-4-х классах преподавание 
ведется по двум учебно-методическим комплектам начального общего образования: «Школа 
России», «Перспектива». 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы - становление российской гражданской 
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 
средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Дети, обучающиеся 
по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий 
каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 
маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
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культурного величия. 
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

«Перспектива» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов 
общеобразовательных учреждений, который представляет собой целостную информационно-

образовательную среду, реализующую единые идеологические, дидактические и методические 
принципы, отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС). 

УМК программы «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 
современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной 
связи с лучшими традициями классического школьного образования России. При создании УМК 
учтены не только современные требования общества, но и культурно-историческая перспектива 
его развития. Программа Перспектива обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 
материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 
особенностей, интересов и потребностей. 

Главной целью системы учебников «Перспектива» является создание информационно-

образовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную учебную 
деятельность, в процессе которой создаются условия для надежного достижения определенных 
ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования посредством формирования 
универсальных учебных действий как основы ведущей образовательной компетенции - умения 
учиться. 

Основополагающими принципами комплекта являются: гуманистический, принцип 
историзма, коммуникативный и принцип творческой активности. Такой принципиальный подход 
позволяет организовать процесс обучения с одной стороны под цель, направленную на получение 
знаний в соответствии с требованиями нового стандарта, с другой стороны как средство 
формирования универсальных учебных умений и личностных качеств, т.е. развитие и воспитание 
ребенка. 

Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 
формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 
саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и 
как условия безопасности и процветания страны. 

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности 

Определение внеурочной деятельности Ключевая составляющая ФГОС, утверждѐнный и 
введѐнный в действие приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, - воспитательная. Один 
из способов ее реализации это интеграция общего и дополнительного образования через 
организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную 
программу. Как и деятельность в рамках уроков, она направлена на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы, причем, в большей степени - на достижение 
личностных и метапредметных результатов. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых (комплекса личностных, метапредметных и 
предметных) результатов освоения ООП ННО. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решать ряд важных задач: 
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
• улучшить условия развития для ребенка; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в школе определена на основе социального запроса 
(анкетирование родителей, опрос обучающихся) по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно- оздоровительное, 
- духовно-нравственное, 
- социальное, 
- общекультурное, 
-  общеинтеллектуальное. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее - планируемые результаты) МАОУ СОШ № 20 являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 
именно действиями -познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломленными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в 
ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 
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учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 
обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребенка; 
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся подготовительными 
для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 
смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 
результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 
по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования. 

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. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 
системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 



14 

 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 
и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 
этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 
уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

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

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

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

компетентности обучающихся»; 
- программ по всем учебным предметам. 
В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 
начального общего образования. 

Планируемые предметные результаты освоения родного (бурятского) языка 
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно - 

методическими объединениями (УМО) Республики Бурятия. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального 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 
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«хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 
за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
- 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: 
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- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

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

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

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

- использовать 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 позаданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
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свойствах и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

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

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

основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 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; 
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- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 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); 
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- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование 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, 
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неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры. 

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

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

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

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

Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
- сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 
- 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; 
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- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

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

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
- создавать простые сообщения в виде аудио - и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

организации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

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

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах 

(создание простейших роботов); 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 
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- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский язык и 
литературное чтение» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык и литературное чтение 

1.2.3. Русский язык: 

1)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2)понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3)сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного 
решения коммуникативных задач; 

5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.4. Литературное чтение: 

1)понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3)понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

4)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, 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; 

5)умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.". 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально--
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ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 
и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико - 

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 
на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
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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 помощьюк 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; 
- 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 
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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 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; 
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-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, Интернетидругиевидыи способы связи). 

1.2.5. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально - 

нравственной отзывчивости. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 
оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 
к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно - 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
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(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно - 
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 
-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 
текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 
героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

-для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы; 

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 
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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 (толькодля 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; 
-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 
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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 поповодупрочитанного 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). 

1.2.6. Родной язык и родная литература на родном языке 

Родной язык (русский): 
1) 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; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 

3) 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 
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культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативных задач; 

5) 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: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, 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; 
5) 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 образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 
формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 

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 
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обучающихся как членов гражданского общества. 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихсясформируется  
1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  
                   освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2)освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3)формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы.". 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
-составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа; 
-рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
-составлять краткую характеристику персонажа; 
-кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 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 произношенияи 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 
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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 средстваи навыки оперирования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
-списывать текст; 
-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
-отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
-уточнять написание слова по словарю; 
-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
-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 начальногообразования; 
-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
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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 tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
-использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

-оперироватьвречинеопределеннымиместоимениямиsome, any 

(некоторыеслучаиупотребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn’t 
any); 

-оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (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 окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
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прогнозы. 
Числа и величины 

Выпускник научится: 
-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
-устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

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

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; 
час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 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. 
Пространственныеотношения 
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Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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, составленнойиз 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, сравниватьи 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 
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результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам 
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 
иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

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 морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 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 морально-нравственное 

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 законныхинтересов 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
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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 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 морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
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общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
Основы светской этики 

Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 



40 

 

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. 

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 свойстви 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 
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этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 
длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь принесложных 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 письменныхвысказываний. 

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 образовательнойорганизации, социума, 
этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
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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. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Искусство» на уровне 
начального общего образования 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно - 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать 
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 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; 
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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; 

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; 
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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 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально -творческой деятельности 
обучающихся:хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным 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 
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осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально -творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты, освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально - 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе 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: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 
звучания оркестров и отдельных инструментов. 
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5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 
рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики. 
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

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

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 



47 

 

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

восприятие и передача в движении. 
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 
нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 
музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально - 
сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально -творческой 
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 
2. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно -эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
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игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных' универсальных 
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 
ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 
взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио - и видеофрагментами; овладеют 
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступным и 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. 

1.2.12. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание. Технология. 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
-уважительно относиться к труду людей; 
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементыграфической 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 техническойдокументацией: 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 компьютерами, 
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другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 

-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 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 
-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
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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; 
-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
-плавать, в том числе спортивными способами; 
-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.2.14. Бурятский язык 

Изучение бурятского языка на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование умений общаться на бурятском языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении и письме; 
• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению бурятским языком; 
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления психологических барьеров в использовании бурятского 
языка как средства общения; 
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на бурятском языке; 
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием бурятского 
языка: знакомство младших школьников с культурой бурятского народа, детским фольклором и 
доступными образцами бурятской литературы; 
• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений. 
• развитие коммуникативной компетенции на бурятском языке в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 
• речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 
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видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
бурятского языка, разных способах выражения мысли в русском и бурятском языке; 
• социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям 
бурятского народа с учетом социально-экономических, этнокультурных, этнонациональных и 
других особенностей региона, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, инте-

ресам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (VVII и 
VIII— IX классы); формирование умения представлять свою республику, культуру ее народов в 
условиях межкультурного общения; 
• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
• учебно-познаательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
• развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения бурятского 
языка в современных условиях развития нашего общества и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных национальностей, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
2.1. Начальный этап 

2.1.1. Коммуникативная компетенция (речевые умения и навыки) 
Учащиеся, оканчивающие начальную школу, должны уметь: 

- соотносить звуки и буквы, правильно читать текст (чтение повествовательных и 
описательных текстов - 30-40 слов); 
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
- выделять в тексте основную мысль; 
- пересказывать текст (кратко и полно); 
- прослушав текст, понять его основное содержание, определить основную тему 
сообщения (о чем?); 
- выбрать из предложенных нескольких заголовков наиболее подходящий вариант, 
выразить свое отношение к прослушанному; 
- общаться в семейно-бытовой и учебной сферах; 
- участвовать в диалоге, в ситуациях общения; 
- вести диалог этикетного характера, уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 
представиться, познакомиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление 
и т.д.; 
- уметь расспрашивать - диалог-расспрос (кто? что?); 
- уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ выполнить ее - диалог-

побуждение к действию; 
- вести диалог с опорой на образец; 
- уметь отвечать на ключевые вопросы по содержанию услышанного; 
- уметь пересказывать прочитанный текст, отвечая на вопросы по тексту; 
- рассказывать о себе, о своей семье, о родителях, друзьях, школе, школьных 
принадлежностях; 
- описывать, сообщить информацию о прогнозе погоды, временах года, природе родного 
края; 
- описывать игрушки; 
- правильно списывать слова в тетрадь; 
- выполнять лексические и грамматические упражнения. 
 

Языковая компетенция (языковые знания и умения) 
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Учащиеся, оканчивающие начальную школу, должны знать: 
- алфавит; основные понятия: гласный, согласный, краткие и долгие гласные, твердые и 
мягкие, звонкие и глухие согласные, заглавные буквы в именах собственных, правописание долгих 
гласных, дифтонгов изучаемого языка; слово, предложение, число (единственное, множественное), 
время (настоящее, прошедшее, будущее); 
- основные правила чтения и орфографии; 
- особенности интонации основных типов предложений; 
- сингармонизм; 
- части речи: имя существительное (употребление существительных в единственном и 
множественном числах); 
- имя прилагательное (вопросы); 
- имя числительное (до 100) - вопросы, порядок числительных; 
- личные местоимения; 
- члены предложения (подлежащее и сказуемое); 
- порядок слов в предложении; 
- основные значения падежей в составе предложений. 

Учащиеся должны практически усвоить: 
- виды и времена глагола; 

Учащиеся должны знать: 
-правила правописания букв, правила пунктуации: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, запятая при обращении и т.д. 

 

Социокультурная компетенция 

Знакомство. Обращение. Поздравление. Благодарность. Названия домашних и диких 
животных. Бурятские национальные игры. Игрушки. Бурятские национальные блюда. 
Семейные отношения. Имена наиболее известных персонажей детских литературных 
произведений. Знать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные 
по содержанию и форме), загадки, скороговорки, пословицы. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования МАОУ "СОШ № 20" (далее - система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательнойдеятельностью. 

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

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

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

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале; 

«хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
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знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале. Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 
оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

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

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

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

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к 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 судио причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 



56 

 

-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. 

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

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 
образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 
становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно--

образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 
основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастнойпериодизации 
развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 
по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 
образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 
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«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

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

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

умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических задач; 

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

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности.Уровень сформированности 
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 
результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее - родному языку), чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 
ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 
действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 
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для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 
на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 
ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательнойдеятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 
- систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий сучебным 
материалом (далее - систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 
их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 
образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности 
их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 
таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 
языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно - 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 
предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятельность ориентирована 
на достижение планируемых результатов. 

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

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

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 



60 

 

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

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - одиниз основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебнойдеятельности, работы учителя 
или образовательной организации, системыобразования в целом. При этомнаиболее часто 
реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 
развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, 
портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

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

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

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

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

учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при 
проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений 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. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, могут быть включены 
следующие материалы. 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий,реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 
организации. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 
языке, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 
и т. п.; 

-по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 

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

исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 

-по предметам эстетического цикла - фото- и видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, 
продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний - описаний, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по физкультуре - дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя -предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 
работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 
начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 
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образовательной программы и контингента детей. 
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 

3) обиндивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
на следующемуровне, 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, родному 
языкуи 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 и оценок за выполнение, 
как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку, 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 следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня. 

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

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 
уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 
образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 
которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
Оценка результатов деятельности образовательнойорганизацииначального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учетом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

-особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
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деятельность образовательных организацийи педагогов, и, в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 
организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 
образовательнойорганизацииначального общего образования является регулярный 
мониторингрезультатов выполнения итоговых работ. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация 
Итоговая 

аттестация 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 

- письменная 
самостоятельная работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- изложение 

- творческая работа 

-проверка навыков 

чтения 

-метапредметная 
диагностическая 
работа 

-контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 
чтения 

-внешняя экспертиза 

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 

- участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 

- активность в 

проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности - 
творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 
исследований 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ СОШ № 20 на уровне 
начального общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования ФГОС НООк личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

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

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

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

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

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

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
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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: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 
их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
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здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 
задач и возможность саморазвития обучающихся. 

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 совместно-разделенной (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 субъектак 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 этойдеятельности, т. е. умение 
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 
задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

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

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

-создание условий для гармоничного развития личности и 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 



69 

 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 
всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения 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 
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на 
него отвечать; нравственно -этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
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; 

- 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; 
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- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 
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 причинно-следственных 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. 
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 
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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 ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 
общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 
уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 
учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 
достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 
разных этапах обучения в начальной школе 

Класс 

ЛичностныеУУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1 1. Ценить и 
принимать следующие 
базовые ценности: 

«добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 

2. Уважать
 к 

своей семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям. 

3. Освоить 

роли ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 

к учению. 
4. Оценивать 

жизненные ситуаций и 
поступки героев 

художественных 
текстов с точки 

зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. 

Организовывать 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 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 
сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 
2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить
 общее и 

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. 

2 

1. Ценить и 
принимать следующие 
базовые ценности: 

«добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 

2. Уважение к 
своему 

народу, к 

своей родине. 3. 

Освоение личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 4. 
Оценка 

1.  

Самостоятельно 
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 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 
сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 
определять круг своего 
незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать и 

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, 
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 жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 
текстов с точки 

зрения 
общечеловеческих 
норм. 

выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

5. 

Соотносить 
выполненное задание 
с образцом, 
предложенным 
учителем. 

6. 

Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 

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. Н 

аходить
 необходиму
ю 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

понимать прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли в группе, 
сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 

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

«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий

 друг», 
«справедливость», 
«желаниепонимать 

друг друга», 
«пониматьпозицию 

другого». 2. 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 
обычаям и 

традициям других 

народов. 3. 

Освоение личностного 
смысла учения; 
желания продолжать
 свою 

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. 

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 

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 
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 учебу. 4. Оценка 

жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 
текстов с точки 

зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

4. 

Определять план 

выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

5. 

Определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 

образцов. 
6. 

Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с 

планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе. 

предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 
представленную в 

разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель, а, 
иллюстрация и др.) 

4. 

Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 

4.  

Анализировать, 
сравнивать, 

группировать различные 

объекты, 
явления, факты. 

свою точку зрения, 
соблюдая правила 

речевого этикета. 6. 

Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения другого 8. 
Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

4 
1. Ценить и 

принимать базовые 
ценности. 

2. Уважение 

к своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 
учения; выбор 

дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций и 
поступков героев 

художественных 
текстов с точки 

1. 

Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 

2. 

Использовать при 

выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 

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 будет 

нужна для изучения 
незнакомого материала; 

отбирать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения. 

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи. 
3.Читать вслух и 

про себя тексты и 

понимать прочитанное. 
4. Е

 ыполняя 

различные роли в группе, 
сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
5. С

 тстаивать 

свою точку зрения, 
 

зрения приборы. необходимые аргументировать свою 

общечеловеческих 3. источники точку зрения с помощью 
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норм, нравственных Определять информации. фактов и 

и этических самостоятельно 3. дополнительных 

ценностей, критерии Анализировать, сведений. 
ценностей оценивания, давать сравнивать, 6. 

гражданина России. самооценку. группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

4. 

Самостоятельно делать 
выводы. 

5. Составлять 
сложный план текста. 

6. Уметь 
передавать содержание 
в сжатом, выборочном 
или развернутом виде. 

онимать точку зрения 

другого 

7. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, 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, наглядно-образного и 
знаково-символического 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, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
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», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
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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 выявлениеморального 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, 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 начальногообщего образования этот 
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
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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 
Россиии 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. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение 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. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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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 мировойи 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 результатыосвоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации. 
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся 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 результатыосвоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно--

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 
- 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 
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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  учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 
необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 
развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-
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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 стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать 
общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

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 
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развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

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

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно - 

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 
задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 
конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 
интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

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

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

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

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

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

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно 
широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 
их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, 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 должно проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 
и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

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

коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
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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 гипермедиа-сообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиа-сообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 
умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 
содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

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

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,ворганизацию, 
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. 

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 
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сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых 
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

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

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

развитие любознательности и умственной активности. 

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

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 
особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к 
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор 
знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 
ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 
речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объема и устойчивости внимания. 

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, 
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осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 
трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 
к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 
обусловлены: 

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

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

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

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

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

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

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся; 

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

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально--

технических условий. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
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• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

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

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

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

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

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 
шкалу.Рекомендуетсяприменение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Для педагогической диагностики личностных и метапредметных результатов используется 
пособие Бунеева Е.В., Вахрушева А.А.и др. "Диагностика метапредметных и личностных 
результатов начального образования". 

Типовые диагностические задачи для обучающихся 

1. Личностные 

УУД 

Типовые диагностические задания для 

обучающихся 

 

Самоопределение 

а) Внутренняя 

позиция школьника 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. 
А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)-6,5-7 лет 

б) Самооценка «Лесенка» 

Смыслоообразование 

в) Мотивация 

учебной деятельности 

Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотивации и 
эмоционального отношения к учению (Андреева) 

Нравственно-

эстетические ориентации 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета), 
«Незаконченные предложения» (анкета) 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 
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Организация учебной 
деятельности: целеполагание, 
планирование, контроль, 
оценка 

«Рисование по точкам», «Корректурная проба» 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

б) Универсальные 

логические действия 
1. «Найди отличия» - сравнение картинок. 
2. Выделение существенных признаков. 
3. Логические закономерности. 
4. Исследование словесно- логического 

мышления. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

а) Коммуникация как 
взаимодействие (интеракция) 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 
Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

б) Коммуникация как 
кооперация. 
Коммуникативные 

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман, «Совместная 
сортировка» 

в) Коммуникация как 
условие передачи 

информации другим людям 
(интериоризация) 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» 
(модифицированный вариант), 

8- 10 лет 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 
особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

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

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдеятельност и, а 
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также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

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

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 
УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 
умения самообразования. Именно этот аспект программ дает основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 
младших школьников. 

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

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

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

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
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1)результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3)тематическое планирование.". 

2.1.1.  

Основное содержание учебных предметов 

2.1.1.1. Русский язык 

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 учетом 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 твердых 
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 твердости - мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, 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, соот ветствующей 
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
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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). 
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 приемов 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 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. 
Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твердый - 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 твердости 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,е,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. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
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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 имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен 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 имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 
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. Неопределенная 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 имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее 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 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: 
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сочетания жи- ши1, 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 имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, - 

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен 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 русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 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 учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения- описания, сочинения-рассуждения. 

2.1.1.2. Литературное чтение 

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 
объему 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: 
художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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, ее 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. 
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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, имен 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 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 текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 
Знакомство с простейшими приемами 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 (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 
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на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учетом 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 



97 

 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

2.1.1.3. Родной русский язык 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 
языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 
отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 
аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 
обусловленность. 

Первый блок - «Русский язык: прошлое и настоящее» - включает содержание, 
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 
языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок - «Язык в действии» - включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 
единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 
нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 
пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 
практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни. 

Третий блок - «Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырѐх видов 
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 
расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 
центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 
предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 
жанров, стилистической принадлежности. 

2.2.2.4. Иностранный 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. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
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умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи 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.). 

В русле письма 

Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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, 
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отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительногои 
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 объеме 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, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play-toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 
liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 
please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 
(Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложениясоборотомthereis/thereare. Простые распространенные 
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами 
and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 
Неопределенная форма глагола. Глагол-связкаtobе. Модальныеглаголысап, may, must, haveto. 
Глагольные конструкции I’dliketo... Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 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), неопределенные (some, any- некоторые случаи 
употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных 
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 

-пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 
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словарем и экранным переводом отдельных слов; 
-пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 
-вести словарь (словарную тетрадь); 
-систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
-пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
-делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; -

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
-совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

-овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.5. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки 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, 
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характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем 
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 

Изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 
инструментов для выполнения построений. 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 (см2
, дм2, м2). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 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 данныхтаблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.6. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 
времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. 

Звезды 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, республики. 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 времен 
года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности республики Бурятия (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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 Республики Бурятия (2-3 примера). 
Почва, ее 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 
республики Бурятия, 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. Животныереспублики Бурятия, их названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - 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 (23 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, ее 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 своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 
них. 
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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 учеба, 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 ребенка. 

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, Рождество, День 
защитника Отечества, Международный женский день, 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. 
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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 - Республика Бурятия - частица России. Родной город - Улан-Удэ: 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. Счет 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 врежиме 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 легких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, 
электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
 

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

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 



105 

 

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. 
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 



106 

 

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. 

2.2.2.8. Изобразительное искусство 

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 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 музеи республики Бурятия. 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. 
Приемы 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.Выборсредств 
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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 
Объем - 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 приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, 
вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 
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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 (украшениежилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре.Представлениянарода о мужскойи женской красоте, 
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 
и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие формв природе как основа декоративных форм 
в прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 
на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 
(с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы 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, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 
и черной 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, 
закругленные 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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных 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 чем 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 гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русскогои 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. 
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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), отраженные в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

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 изобразительногои 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, объемом, 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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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. 

 

2.2.2.9. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 
громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 
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окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 
длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 
высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 
инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 
окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого 
дыхания. 

Ритм - движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 
Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 
коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 
графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 
произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 
Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из 
«Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 
способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 
сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 
стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к 
пройденным песням. 

Мелодия - царица музыки 

Мелодия - главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация, 
как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 
мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 
(начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 
поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 
применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность - интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 
предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 
игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 
металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 



110 

 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 
музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 
Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 
юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 
произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 
«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 
исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 
ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 
музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 
жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 
пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 
музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 
инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 
аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 
импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 
инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 
мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 
изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 
пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 
расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 
клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 
двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 
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записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 
Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 
произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 
мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков - линии, 
стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 
исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 
нотам. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация- 

ответ; соревнование солистов - импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 
Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 
учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 
календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных 
песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 
музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 
народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов - 

«змейка», «улитка» и др.). 
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 
Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 
(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 
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Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 
народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 
детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 
профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн - главная песня народов нашей 
страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 
музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 
С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 
«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), 
С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 
прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 
т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 
элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры 
на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по 
слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия- аккомпанемент» в 
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 
Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности:Игровые дидактические упражнения с 
использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 
Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 
простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 
ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 
маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 
мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 
пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 
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простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном 
стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 
размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, 
особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 
произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 
сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 
(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 
(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в 
прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 
Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 
Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: С.С. Прокофьев 
«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры:инструментальные и оркестровые вариации Й. 
Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 
«Детские сцены», «Альбом для Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 
простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 
образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 
моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра 
на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 
повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 
Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 
инструментальной музыки. Песенность, как отличительная черта русской музыки. Средства 
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально -театральных 
жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 
Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 
жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 
пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» 
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С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 
метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 
макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 
будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 
жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 
ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 
день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 
ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 
народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование солистов - импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков. 
Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 
классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально -театральных, 
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 
инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 
Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 
произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально - 

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально--

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально - 

театрального коллектива:распределениеролей:«режиссеры»,артисты»,«музыканты», «художники» и 
т.д. 
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3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 
процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 
участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над 
целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 
оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 
музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 
длительностей и пауз в размерах 2/4,3/4,4/4; сочинениеритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 
различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 
партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 
национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 
пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 
национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 
этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые 
и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов 
двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 
(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона 
и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 
простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 
инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 
элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 
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Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 
Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 
русского народного хора/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного 
хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида 
хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по 
характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. 
Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 
оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 
(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 
Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 
Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 
«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для 
солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 
тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 
навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 
канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные 

и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 
знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны - 
эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 
двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 
интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 
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Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 
партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 
Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо -марш», «Рондо- 

танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 
оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская 
хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес - 

сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 
элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах 
с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 
день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 
подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 
ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 
народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование солиста и оркестра - исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 
классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
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музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 
инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 
«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 
проведения открытых уроков, концертов.Подготовкаи разыгрывание сказок, фольклорных 
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 
контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 
пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 
партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, 
ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / 
две партии - ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование 
малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 
Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 
музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 
Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на 
музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 
простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 
произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 
мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 
Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 
Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 
Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 
народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 
региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного 
состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 
групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомлениес жанровыми и структурными особенностями и 
разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 
балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 
музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 
«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 
мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 
Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация 
о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
• создание эмоционального фона; 
• выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композиторН. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 
Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные 
симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 
Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. 
Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и 
Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 
Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 
определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация - соревнование на 
основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 
изученных песен в форме командного соревнования. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 
день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 
подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного 
учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия 
пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 
синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 
Соревнование: «солист -солист», «солист -оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально -театральных постановок, 
музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, 
опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально -театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.10. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее 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 
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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), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчиненный). 

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. 
Технология ручной обработки материалов2. 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 приемов 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 чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме._______________________________________ 

2
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно--
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прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

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. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам, 
каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 
готовыми материалами на электронных носителях. 

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 PowerPoint. 

2.2.2.11. Физическая культура 

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. Ее связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнениепростейших 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. 
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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 деятельность3

. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение л ежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 
бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 
и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

                     
3
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в 

общеобразовательной организации, а так жеклимато-географических и региональных особенностей. 
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подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких 
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 
предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 
(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 
и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 
отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 
лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 
продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворот ами 
вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 
одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 
с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 
темпе;ускорение из разных исходныхположений; броски 
в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
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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 нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 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. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.3.1.Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов систем учебников «Перспектива», «Школа 
России» обеспечивают в МАОУ СОШ№ 20 достижение планируемых результатов освоения ООП 
НОО. 

Эти программы разработаны на основе 

- требований к результатам освоения ООП 

НОО; 
- программы формирования УУД. 
Программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) пояснительную записку с указанием целей и задач учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) место учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов УУД обучающихся; 
8) материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Система учебников 

№ Про-

грамма 

Математика Русский 
язык 

Чтение Окружаю 
щий мир 

ОДНКНР (ОР- 

КСиЭ) 
Английский 

язык 
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1 Пер-

спектива 

Дорофеев 
М.В. 

Климанова 
А.Ф. 

Клима-

нова А.Ф. 
Плешаков 

А.А. 
ШемшуринаА.И. 
«Основы светской 
этики» 

Афанасьева 
О. В., 

Михеева И. 
В.. 

 

2 «Школа 

России», 
Моро М.И. Канакина 

В.П. 
Клима-

нова Л.Ф. 
Плешаков 

А.А. 
ШемшуринаА.И. 
«Основы светской 
этики», 
 

Афанасьева 
О. В., 

Михеева И. 
В.. 

 

2.3.2. «Перспектива» 

Предметный курс «Математика». 
Автор Дорофеев М.В. 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 
примерной программы по математике и на основе программы Г.В Дорофеев, Т.Н.Миракова, 
Т.Б.Бука (УМК «Перспектива») рекомендован Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
Основными целями курса математики для 1-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
являются: 
. формирование у учащихся основ умения учиться; 
. развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 
. создание возможностей для математической подготовки каждого ребѐнка на высоком уровне. 
Соответственно задачами данного курса являются: 
. формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством 
освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий;  



127 

 

. приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения нового 
знания, его преобразования и применения; 
. формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для полноценного 
функционирования в современном обществе, и в частности логического, алгоритмического и 
эвристического мышления; 
. духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом специфики начального 
этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, 
становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 
. формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 
исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 
. реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 
освоении ими научной картины мира с учѐтом возрастных особенностей; 
. овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной 
жизни и для продолжения образования в средней школе; 
. создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
Общая характеристика курса 

Содержание курса математики строится на основе: 
системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая теория 
деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). 
Для формирования определѐнных ФГОС НОО универсальных учебных действий (УУД) как основы 
умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым учащимся основных этапов 
формирования любого умения, а именно: 
1) приобретение опыта выполнения УУД; 
2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры учебной 
деятельности); 
3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция; 
4) контроль. 
На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по технологии 
деятельностного метода. Дети не получают знания в готовом виде, а добывают их в процессе 
собственной учебной деятельности. При этом обеспечивается возможность выполнения ими всего 
комплекса личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий, предусмотренных ФГОС. 
На основе приобретѐнного опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД (второй этап). 
После этого они применяют построенный общий способ, проводят самоконтроль и при 
необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, по мере освоения УУД 
проводится контроль данного УУД и умения учиться в целом (четвѐртый этап). 
Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы ди-

дактических принципов деятельностного метода обучения УМК «ПЕРСПЕКТИВА» — принципов 
деятельности, непрерывности, целостного представления о мире, минимакса, психологической 
комфортности, вариативности, творчества. Их реализация в образовательном процессе создаѐт 
условия для развития каждого ребѐнка как самостоятельного субъекта учебной деятельности, 
формирования у него способностей к рефлексивной самоорганизации, воспитания гражданской 
позиции, социально значимых личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения 
и поддержки здоровья, активного использования информационных ресурсов. 
Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов данного 
курса организовать полноценную математическую деятельность учащихся с целью получения 
нового знания, его преобразования и применения, включающую три основных этапа 
математического моделирования: 
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1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального мира; 
2) этап изучения математической модели средствами математики; 
3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 
На этапе построения математических моделей учащиеся приобретают опыт использования 
начальных математических знаний для описания объектов и процессов окружающего мира, 
объяснения причин явлений, оценки их количественных и пространственных отношений. 
На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим языком, основами 
логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся пересчитывать, измерять, 
выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства и отношения, наглядно 
представлять полученные данные, записывать и выполнять алгоритмы. Далее, на этапе приложения 
полученных результатов к реальному миру учащиеся приобретают начальный опыт применения 
математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Здесь 
они отрабатывают умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, действовать по заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и 
таблицами, диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и 
интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и первоначальными 
представлениями о компьютерной грамотности. 
Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму до-понятийному этапу 
познания, освоение предметного содержания в курсе «Математика ―Учусь учиться‖» организуется 
посредством систематизации опыта, полученного учащимися в предметных действиях, и построения 
ими основных понятий и методов математики на основе выделения существенного в реальных 
объектах. 
Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий осуществлялись на 
основе системы начальных математических понятий, построенной Н.Я. Виленкиным, которая 
обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие следующих основных содержательно-

методических линий школьного курса математики с 1 по 9 класс: числовой, алгебраической, 
геометрической, функциональной, логической, анализа данных, текстовых задач. При этом каждая 
линия отражает логику и этапы формирования математического знания в процессе познания и 
осуществляется на основе тех реальных источников, которые привели к их возникновению в 
культуре, в истории развития математического знания. 
Так, числовая линия строится на основе счѐта предметов (элементов множества) и измерения 
величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к понятию числа: с 
одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного действительного числа. В этом 
находит своѐ отражение двойственная природа числа, а в более глубоком аспекте — двойственная 
природа бесконечных систем, с которыми имеет дело математика: дискретной, счѐтной 
бесконечностью и континуальной бесконечностью. Измерение величин связывает натуральные 
числа с действительными, поэтому своѐ дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая 
линия получает как бесконечно уточняемый процесс измерения величин. 
Исходя из этого понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях обучения с опорой на 
житейский опыт учащихся (при этом рассматриваются лишь непересекающиеся множества, а сам 
термин «множество» на первых порах заменяется более понятными для учащихся словами «группа 
предметов», «совокупность», «мешок»). Операции над множествами и над величинами 
сопоставляются между собой и служат основой изучения соответствующих операций над числами. 
Это позволяет раскрыть оба подхода к построению математической модели «натуральное число»: 
число n, с одной стороны, есть то общее
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свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с другой - это результат измерения 
длины отрезка, массы, объѐма 

и т. д., когда единица измерения укладывается в измеряемой величине n раз.В рамках числовой 
линии учащиеся осваивают, с одной стороны, принципы записи и сравнения целых 
неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических действий, взаимосвязи между ними, 
приѐмы устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки результатов действий, 
зависимости между компонентами и результатами, способы нахождения неизвестных компонентов. 
С другой стороны, они знакомятся с различными величинами (длиной, площадью, объѐмом, 
временем, массой, скоростью и др.), общим принципом и единицами их измерения, учатся 
выполнять действия с именованными числами. 
Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее тесно переплетается со всеми 
другими содержательно-методическими линиями. 
Так, при построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств используются 
разнообразные графические модели — треугольники и точки, прямоугольник, прямоугольный 
параллелепипед. Включаются в учебный процесс как объект исследования и как средство обучения 
такие понятия, как: часть и целое, взаимодействие частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 
классе учащиеся изучают разбиение множеств (групп предметов) и величин на части, взаимосвязь 
целого и его частей. Установленные закономерности становятся затем основой формирования у 
детей прочных вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и текстовых задач. 
Во 2 классе при изучении общего понятия «операции» рассматриваются вопросы, над какими 
объектами выполняется операция, в чѐм заключается операция, каков еѐ результат. Знакомство 
учащихся с различными видами программ - линейными, разветвлѐнными, циклическими — не 
только помогает им успешнее изучить многие традиционно трудные вопросы числовой линии 
(например, порядок действий в выражениях, алгоритмы действий с многозначными числами), но и 
развивает алгоритмическое мышление, необходимое для успешного использования компьютерной 
техники, жизни и деятельности в информационном обществе. 
Развитиеалгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом дополняет еѐ и 
обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а также повышает уровень 
обобщѐнности усваиваемых детьми знаний. Учащиеся записывают выражения и свойства чисел с 
помощью буквенной символики, что помогает им структурировать изучаемый материал, выявить 
сходство и различия, аналогии. 
Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами обгоняет 
соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над числами. Это 
позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую потом, по мере введения 
новых классов чисел, укладываются операции над этими числами и их свойства. Тем самым даѐтся 
теоретически обобщѐнный способ ориентации в учениях о конечных множествах, величинах и 
числах, позволяющий решать обширные классы конкретных задач, что обеспечивает качественную 
подготовку детей к изучению программного материала по алгебре средней школы. 
Изучениегеометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, при этом сначала 
основное внимание уделяется развитию пространственных представлений, воображения, речи и 
практических навыков черчения: учащиеся овладевают навыками работы с такими измерительными 
чертѐжными инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже - циркуль, транспортир. 
Программа предусматривает знакомство с такими плоскими пространственными геометрическими 
фигурами, как квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, параллелепипед, цилиндр, пирамида, 
шар, конус. Разрезание фигур на части и составление новых фигур из полученных частей, черчение 
развѐрток и склеивание моделей фигур по их развѐрткам развиваетпространственные представления 
детей, воображение, комбинаторные способности, формирует практические навыки и одновременно 
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служит средством наглядной интерпретации изучаемых арифметических фактов. 
В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными понятиями 
точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, области и границы, 
окружности и круга и др., которые используются для решения разнообразных практических задач. 
Объѐм геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 3—4 классам, 
позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их свойств. С помощью 
построений и измерений они выявляют различные геометрические закономерности, которые 
формулируют как предположение, гипотезу. Это готовит мышление учащихся и создаѐт 
мотивационную основу для изучения систематического курса геометрии в старших классах. 
Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со всеми остальными 
линиями курса — числовой, алгебраической, логической, функциональной, анализом данных, 
решением текстовых задач, которые, в свою очередь, тесно переплетаются друг с другом. 
Достаточно серьѐзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической линии при изучении 
арифметических, алгебраических и геометрических вопросов программы. Практически все задания 
курса требуют от учащихся выполнения таких логических операций, как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, классификация, способствуют развитию познавательных процессов - 

воображения, памяти, речи, логического мышления. 
В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют истинность 
высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся формируются начальные 
представления о языке множеств, различных видах высказываний, о сложных высказываниях с 
союзами «и», «или». 
Линия анализаданных целенаправленно формирует у учащихся информационную грамотность, 

умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, 
интернет источников и работать с полученной информацией: анализировать, систематизировать и 
представлять в различной форме, в том числе в форме таблиц, диаграмм и 

графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и существенные признаки; 
проводить классификацию; составлять различные комбинации из заданных элементов и 
осуществлять перебор вариантов; выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям. 
При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с необходимым 
инструментарием осуществления этих видов деятельности —с организацией информации в словарях 
и справочниках, со способами чтения и построения диаграмм, таблиц и графиков, с методами 
работы с текстами, построением и исполнением алгоритмов, со способами систематического 
перебора вариантов с помощью дерева возможностей и др. 
Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной проектной 
деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных объектов - 

презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных листков и т.д. В ходе этой 
деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной грамотности и навыками работыс 
компьютером, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени обучения и для 
жизни. 
Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости величин, которая 
является промежуточной моделью между реальной действительностью и общимпонятием функции 
и служит, таким образом, основой изучения в старших классах понятия функций. Учащиеся 
наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся с 

понятием переменной величины и к 4 классу приобретают значительный опыт фиксирования 
зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков движения и простейших 
формул. Так, учащиеся строят и используют для решения практических задач формулы: площади 
прямоугольника S = a . b, объѐма прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c, 
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пути s = v х t, стоимости С = а . х, работы А = w . t и др. При исследовании различных конкретных 
зависимостей дети выявляют и фиксируют на математическом языке их общие свойства, что создаѐт 
основу для построения в старших классах общего понятия функции, понимания его смысла, 
осознания целесообразности и практической значимости. 
Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят практическое 
применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач они овладевают 
различными видами математической деятельности, осознают практическое значение 
математических знаний, у них развиваются логическое мышление, воображение, речь. 
В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл 
арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) ...», «меньше на (в) ...»), 
на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), купли-продажи 
(стоимость, цена, количество товара), работы (объѐм выполненной работы, производительность, 
время работы). В курс включены задачи на пропорциональные величины, одновременное 
равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, 
вдогонку, с отставанием), у учащихся формируется представление о процентах, что создаѐт 
прочную базу для успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы средней 
школы. 
Система подбора и расположения задач даѐт возможность для их сравнения, выявления сходства и 
различий, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, задачи одинакового вида, имеющие 
одинаковую математическую модель, и др.). Особенностью курса является то, что после 
планомерной отработки небольшого числа базовых типов решения простых и составных задач 
учащимся предлагается широкий спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых 
элементов, но содержащих некоторую новизну и развивающих у детей умение действовать в 
нестандартной ситуации. 
Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению самостоятельного анализа 
текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. Учащиеся выявляют величины, о которых 
идѐт речь в задаче, устанавливают взаимосвязи между ними, составляют план решения. При 
необходимости используются разнообразные графические модели (схемы, схематические рисунки, 
таблицы), которые обеспечивают наглядность и осознанность определения плана решения. Дети 
учатся находить различные способы решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный 
ответ на вопрос задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность 
формулировки задачи. 

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить 
прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами, а с другой — создать условия 
для их систематизации и на этой основе раскрыть роль и значение математики в развитии 
общечеловеческой культуры. 
Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по математике во 
второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, проектной работы, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных 
ресурсов. 
Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с учебным (образовательным) планом общеобразовательных 
учреждений РФ. 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю (всего 540 ч): 
в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах - по 136 ч. 
Реализация принципа минимакса в образовательном процессе позволяет использовать данный курс 
при 5 ч в неделю за счѐт школьного компонента, всего 675 ч: в 1 классе 165 ч, а во 2, 3 и 4 классах -
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по 170 ч. 
Результаты изучения курса 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, мета- предметных 
и предметных результатов: 
Личностные результаты 

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения ксвоей семье и другим 
людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной 
математической деятельности. 
2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 
математического знания, роли математики в системе знаний. 
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода 
рефлексивной самоорганизации. 
4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению 
математики. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступпки, способность к 
рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 
6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 
7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 
8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, 
требующей коррекции, вера в себя. 
Метапредметные результаты 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своѐ 
затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения. 
2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной 
деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, 
планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 
3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 
4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6. Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств 
ИКТ для описания и исследования окружающего мира (для представления информации, создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач и 
др.) и как базы компьютерной грамотности. 
7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет-

ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего выступления и выступления с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
8. Формирование специфических для математики логических операций(сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение 
рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человекудля полноценного 
функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и 

алгоритмического мышления. 
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 
10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 
«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь своѐ 
мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 
11. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении готовность 

конструктивно их разрешать. 
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12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его 
развития, его обобщѐнного характера и роли в системе знаний. 
13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 
классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 
процессами различных предметных областей знания. 
14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета Математика». 
Предметные результаты 

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. 
2. Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 
3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического 
и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счѐта и измерения, прикидки и 
оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), 
исполнения и построения алгоритмов. 
4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые 
и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и 
неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, 
распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 
5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Приобретение 
первоначальных навыков работы на компьютере. 
Содержание курса 

Числа и арифметические действия с ними 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление совокупности по 
заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. 
Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше 
(меньше) на ...Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности 
(вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и 
вычитанием совокупностей. 
Число как результат счѐта предметов и как результат измерения величин. 
Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования при счѐте. 
Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чиселв виде суммы 
разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ). 
Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических действий 
Названия компонентов и результатов арифметических действий. 
Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между сложением 
и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления 
на 0. Разностное сравнение чисел (больше на ..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в 
..., меньше в ...). Делители и кратные. 
Связь между компонентами и результатами арифметических действий. 
Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания (правила 
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умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и разности на число). Правила 
вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число. 
Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с 
остатком. Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 
Монеты и купюры. 
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении и др.). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 
проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка 
достоверности, вычисление на калькуляторе). 
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 
Необходимость практических измерений как источника расширения понятия числа. 
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур 

и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми 
числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно 
число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. 
Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного 
числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми 
знаменателями дробной части). 
Текстовые задачи 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными в задаче. 
Проведение самостоятельного анализа задачи. 
Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и 
др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом (по 
действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления выражения). 
Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение полученного результата с 
условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка 
решения задачи. Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 
нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами. 
Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое решение 
(модель). 
Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше (меньше) в ...». 
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b . c: 
путь — скорость — время (задачи на движение), объѐм выполненной работы — производительность 
труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — количество товара (задачи на 
стоимость) и др. 
Классификация простых задач изученных типов. Составные задачи на все четыре 
арифметических действия. Общий способ анализа и решения составной задачи. 
Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 
Задачи на приведение к единице. 
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на 
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нахождение процента от числа и числа по его проценту. Задачи на одновременное движение двух 
объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины. Основные пространственные 
отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева 
— справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы. 
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических фигур. 
Конструирование фигур из палочек. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и 
незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник, 
многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, 
прямоугольный треугольник, развѐрнутый угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный 
угол окружности и угол, вписанный в окружность. Построение развѐртки и модели куба и 
прямоугольного параллелепипеда. Использование для построений чертѐжных инструментов 
(линейки, чертѐжного угольника, циркуля, транспортира). 
Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; центр, 
радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рѐбра и грани куба и прямоугольного 
параллелепипеда. 
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие 
ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
План, расположение объектов на плане. 

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение отрезков по 
длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение 
площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника и 
прямоугольного треугольника. Приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. 
Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки. 
Объѐм геометрической фигуры. Единицы объѐма (кубический миллиметр, кубический сантиметр, 
кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объѐм куба и прямоугольного 
параллелепипеда. 
Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой градус. 
Транспортир. Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими 
величинами. 
Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений 
геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов треугольника и 
четырѐхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др. 
Величины и зависимости между ними 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения 
(мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. 
Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 
сложении и вычитании величин. Свойства величин. 
Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними. 
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Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица 
вместимости: литр, еѐ связь с кубическим дециметром. 
Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) 
и соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия месяцев и дней недели. 
Календарь. Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как сотая доля 
величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные и неправильные части 
величин. Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование 
результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков. Зависимости между 
компонентами и результатами арифметических действий. 
Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a . b, P =(a + b) . 2. Формулы 
площади и периметра квадрата: S = a . а, P =4 . a. 
Формула площади прямоугольного треугольника S = (a . b):2. 
Формула объѐма прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c. Формула объѐма куба V = a . а . а. 
Формула пути s = v . t и еѐ аналоги: формула стоимости С = а . х, формула работы А = w . t и др., их 
обобщѐнная запись с помощью формулы a = b . c. 
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. 
Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движения реальных 
объектов. 
Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном 
движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: Формулы расстояния d между двумя 
равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу в 
противоположных направлениях Координатный угол. График движения. 
Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с помощью 
формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа фиксации зависимостей к 
другому. 
Алгебраические представления 

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных выражений при 
заданных значениях букв. 
Равенство и неравенство. 
Обобщѐнная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; а . 1 = 1 . а = а; а . 0 = 0 . а = 
0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др. 
Обобщѐнная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: а + b = b + а 
— переместительное свойство сложения,(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, 
а . b = b . а — переместительное свойство умножения, (а . b) . с = а . (b . с) — сочетательное свойство 
умножения, (а + b) . с = а . с + b . с — распределительное свойство умножения (правило умножения 
суммы на число), (а + b) - с = (а - с) + b = а + (b - с) — правило вычитания числа из суммы, а - (b + с) 
= а - b - с — правило вычитания суммы из числа, 
(а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число и др. 
Формула деления с остатком a = b . c + r, r < b. 
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида 

а + х = b, а - х = b, x - a = b, а . х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к 
цепочке простых.Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество 
решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенства. Двойное неравенство. Математический 
язык и элементы логики 

Знакомство с символами математического языка, их использование для построения математических 
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высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или ...», «если ..., 
то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все»,«найдѐтся», «не». 
Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач. Знакомство со 
способами решения задач логического характера. 
Множество. Элемент множества. Знаки Задание множества перечислением его элементов и 
свойством. Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. Диаграмма Эйлера — Венна. 
Подмножество. Знаки . Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения множеств. 
Объединение множеств. Знак . Свойства объединения множеств. 
Работа с информацией и анализ данных 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, 
количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам. 
Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами, числами. 
Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, 
результата операции. 
Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлѐнные и циклические алгоритмы. Составление, 
запись и выполнение алгоритмов различных видов. 
Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной с пересчѐтом 
предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации, представление в 
разных формах. 
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному правилу. 
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и 
иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Предметный курс «Русский язык» 

Автор: Климанова А.Ф. 
Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке 
как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического и логического 
мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает 
формированиекоммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 
в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,грамматике русского языка; 
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
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чувства сопричастности к сохранениюего уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 
системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального 
курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 
особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 
область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 
литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 
грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется 
темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 
учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского 
языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению 
с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой 
буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в 
слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 
расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 
совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматикоорфографическая 
пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 
интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-

коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при 
рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых 
единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется 
изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и 
навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение 
реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 
различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания 
букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются задачами 
совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 
виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном 
возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью — применения достаточного 
количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 
сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными 
линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 
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(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 
усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 
определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 
ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 
младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности 
и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать 
свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать 
над их достижением. 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 
интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 
самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 
опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками. У выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество 
и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Ценностные ориентиры содержанияучебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 
русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 
народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 
явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 
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эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 
нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях 
, задачах , условиях общения , выборе адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения по другим школьным предметам. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане 
предусмотрено 573 часа: 1 класс: 165 часов, 2-4 классы - по 136 часов. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 
Личностные результаты обучения. 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут 
для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 
В процессе изучения русского языка обучающиеся научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач ; 
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения ; научатся выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуник а- тивных задач ( диалог , устные 
монологические высказывания , письменные тесты )с учетом особенностей разных видов речи. 
Ситуаций общения ; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге ; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции ; 
умение задавать вопросы. 

Предметные результаты обучения. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета . 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 
полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 
текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 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 
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формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар- ные/непарные 
звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 
склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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 повествователь- 

ные/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, об-

стоятельства; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определѐнной 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, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 
«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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 
• 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; 
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• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
• 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 (сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение грамоте 

I. Развитие речевой деятельности 

Общие сведения о речи (в течение курса).Ознакомление в конкретной речевой ситуации с 
понятиями:речь устная и письменная; разные функции речи: общение, сообщение, воздействие; речь 
разговорная, книжная (научная, деловая,художественная). История возникновения речи. 
Устная речь. Наблюдение взаимосвязи между содержанием и формой речи.Речевые ситуации: 
сообщение, беседа, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и проч. Речевые средства: 
мелодика, логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи, мимика,жесты, движения 
(терминологией пользуется учитель).Речевой этикет: слова приветствия, прощания, 

благодарности,обращения; особенности общения со знакомыми и не- знакомыми,с родными и 
друзьями, ровесниками и взрослыми, с маленькимидетьми. Особенности общения в школе, на уроке. 
Правила поведения при вручении и получении подарка. Устное поздравлениес днем рождения, с 
Новым годом. Обсуждение, о чем можно просить и о чем нельзя.Орфоэпические нормы речи (без 
введения понятия). Чистотапроизношения. 
Письменная речь. 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, особенностирассказывания и чтения. Русские 
народные сказки и сказки другихнародов мира. Авторские сказки.Понимание текста при 
самостоятельном чтении вслух и при егопрослушивании.Представление о разнообразии жанров: 
сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка, скороговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, 
дразнилка, закличка и проч. Доказательства выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных 
текстов.Практическое ознакомление с этимологией, многозначностью, омонимами, синонимами, 
антонимами, с устаревшими словами. 
Техника чтения и письма 

Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с учетом мен 
звуков.Упражнения психофизиологических функций, необходимыхдля чтения: 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 избукв и слогов, вычеркивание из текста заданной буквы, 
усвоениеправильного дыхания, «чтение» пиктограмм, схем слов и предложений, умение сливать 
звуки при чтении, работа со схемами, выкройками и планами и проч.Чтение слов с переносом. 
Чтение вслух, жужжащее чтение.Освоение позиционного (с ориентацией на следующую 
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букву)способа письма.Упражнения психофизиологических функций, необходимыхдля списывания и 
письма под диктовку: упражнения руки, штриховка, раскраска заданных контуров, срисовывание 
рисунков, узоров, полуовалов, волнистых линий, воспроизведение рисунков,узоров по памяти и под 
диктовку, нанизывание петель на спицы,прохлопывание и проговаривание ритма, определение риф-

мы, нахождение рифмующихся слов, узнавание голосов детей, актеров,составление схем слов и 
предложений под диктовку и проч. 
Графика. Техника письма 

Списывание слов, предложений, текстов, записанных письменным и печатным шрифтом с доски и 
тетради для письма.Письмо под диктовку слов, предложений, текстов. 
II. Система русского языка 

Слово. Различение предмета, явления и слов, их называющих.Соотношение названия нарисованного 

предмета с буквенной схемой слова.Наблюдение внутреннего единства лексического, 
грамматического значения и звукового (буквенного) состава слова. Наблюдение за изменением 
семантического значения слова или его формыпри наращивании или сокращении фонем, изменении 
их порядкав слове, замене одной фонемы, при перемещении ударения.Наблюдение существенных 
признаков имен существительных 

предметность), глаголов (действие предмета), прилагательных(признак предмета), наречий (признак 
действия).Наблюдение связей слов в предложении по роду (женский,мужской, средний) и числу 
(единственное, множественное).Различение слов - названий и указателей названий -местоимений 
(он, она, они, мой...) (понятие использует учитель).Общее представление о словообразовании. 
Корень. Родственные слова. Начальное (с опорой на рисунки) разведение понятий:разные 
(родственные) слова, формы одного слова.Классификация слов по лексическому и грамматическому
 значению.Систематизац
ия слов, обозначающих наименования предметов,созданных человеком и природой. Различение 
одушевленных (человек, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. 
Имена собственные. Дифференциация вопросов кто? что? Большая буква в именах, отчествах и 
фамилиях людей.Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Гласные и согласные звуки. 
Ударение в слове. Его смыслоразличительнаяроль. Сильные и слабые позиции гласных в слове. 
Безударныегласные.Твердые и мягкие парные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме буквами и, е, ѐ, ю, я, ь. Непарные твердыесогласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные 
(ч, щ). Написание и, а, у после согласных ж, ч, ш. Звонкие и глухие непарныесогласные звуки. 
Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стечения согласных. 
Звуки-буквы. Гласные буквы, обозначающие один звук. Гласные буквы, обозначающие два звука. 
Буквы, не обозначающие звуков (ъ, ь). Сильные и слабые позиции гласных и согласных звуков. 
Алфавит и его значение. Нахождение случаев расхождениязвукового и буквенного состава слов; 
ошибкоопасные места призаписи слова. 
Предложение. Соотношение нарисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Членение 
речи на предложения и слова.Наблюдение смысловой и интонационной законченности различных 
по структуре предложений (односоставных и двусоставных без введения понятий) при 
сопоставлении со словом.Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания(варианты 
интонации конца предложений --соответствующие знаки в письменной речи). Большая буква в 
начале предложения, знаки). ?!) в конце. Объединения слов в предложения, выделениепредложения 
из текста. Ошибкоопасные места при записи предложения.Наблюдения смысловой зависимости 
содержания предложенийот изменения форм отдельных слов, служебных слов (предлогов,союзов, 
частицы не), 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 
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многовариантность.Связи слов в предложении (по вопросам). 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Русский язык 

I. Развитие речевой деятельности 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Понимание устной речи. Наблюдение взаимосвязи между содержанием и формой речи. 
Особенности общения в школе, на улице и дома. Речевые ситуации: сообщение, беседа, обращение, 
убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и проч. Речевые средства: мелодика речи, логическое 
ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи, мимика, жесты, движения (терминологией 
пользуется учитель). Речевой этикет: слова приветствия, прощания, благодарности, обращения; 
особенности общения со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и 
взрослыми, с маленькими детьми. Соответствие словаря речевого этикета ситуации и 
собеседнику.Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных 
рассказов, знакомых мультфильмов и фильмов. 
Орфоэпические нормы речи. Чистота произношения. 
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Текст. Сопоставление набора предложений и текста. Признаки текста: взаимозависимость 
составляющих его единиц (целостность) и законченность сообщения. Представление о частях 
научно-популярного текста, записки, поздравительной открытки. Смысловая связь предложений в 
тексте. Красная строка. Абзац. Восстановление деформированных текстов (нарушен порядок 
предложений или микротем, предложения простые, корот- кие).Наблюдение соответствия стиля 
письменной речи цели высказывания. Например, описание животного в сказке, в статье 
энциклопедии или словаря и пр. Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 
Восстановление деформированных предложений. Практическое ознакомление с синонимами, 
антонимами, многозначностью (без введения понятий). В работу вводятся словари. Закладывается 
умение пользоваться библиотечным каталогом. 
II. Система языка 

Предложение. Сравнение набора слов и предложения.Сравнение слова с предложением из одного 
слова. Формулирование существенных признаков предложения: законченность мысли и интонация 
конца. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительные; по интонации: восклицательные и невосклицательные предложения. Оформление 
предложений (первоеслово пишется с большой буквы, в конце ставятся знаки( ? !). Раздельное 
написание слов. Наблюдение изменения смысла предложения при замене слова, при распространении 
другими словами. Диктовка предложений, запись их схемами. 
Слово. Номинативная (назывная) функция слов. Представление о лексическом и грамматическом 
значении слов. Грамматические группы слов: знаменательные (самостоятельные) слова - слова, 
обозначающие предметы, признаки предмета, действия предмета; служебные слова (без 
дифференциации). Имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные. Употребление 
заглавной (большой) буквы в именах собственных. 
Корень слова, родственные (однокоренные слова) - на уровне ознакомления. 
Звуки-буквы. Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой 
структуры слова и его значения. Звуки гласные, согласные, слог, согласные звуки мягкие, твердые, 
звонкие, глухие. Вывод об отсутствии специальных букв для обозначения мягких и твердых 
согласных. Парные звуки: мягкие-твердые, глухие-звонкие. Обобщение случаев указания на 
мягкость согласных. Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. Ударение в 
слове. Словообразующая функция ударения. Ударные и безударные гласные. Функции 
йотированных гласных. Наблюдение вариантов обозначения звука [й’] буквами.Непарные твердые 
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согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’]. Написание и после ж и щ; а, упосле 
чи щ. Отсутствие ь в сочетаниях чи щ с другими согласными, кроме л. Перенос слов.Определение 
случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. Понятие орфограммы.Алфавит. 
Названия и порядок букв русского алфавита. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 
• контролировать и оценивать свои действия при работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 
• отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 
• вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; - действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 
ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом; 
• на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых 

языковых явлений. 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 
• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке; 
• пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 
• строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
• находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 
• воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч.текстов) в соответствии с учебной задачей; 
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 
• -обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, 
второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

• - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 
медиаресурсов; 

• записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 
• строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
• строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 
• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
• учитывать другое мнение и позицию; 
• договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 
• контролировать действия партнера; 
• адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

• допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не совпадающих 
с собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 
• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
• использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 
• осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых 

речевых ситуациях; выбирать адекватные средства: слова, 
интонации, темп речи, тембр и силу голоса, жесты, мимику в соответствии с конкретной 
ситуацией общения; 

• выражать собственное мнение, обосновывать его; - владеть начальными умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.); 

• строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать словесный 
отчет о выполненной работе; 

• применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 
• определять последовательность частей текста, составлять план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; 
• сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 
• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные 

слова, синонимы); 
• составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу текста; 
• создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в анализе 

написанных работ, в их редактировании; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• -выполнять проект «Банк заданий», представляя результат проекта в бумажном или 
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электронном виде (набор заданий и презентация, сопровождающая защиту проекта); 
• пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, журналами, 

Интернетом. 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
• актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; 
согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; 
шипящие, всегда твердые, всегда мягкие; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, пень; 
в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в 

словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными; 
• использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать позиционные чередования звуков; 
• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 
• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов; 
• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме словаря произношения, представленного в учебнике); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям 
и др.); 

• совершенствовать навык клавиатурного письма. 
Лексика 

Обучающийся научится: 
• воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков; 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, со-

единительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
• узнавать образование слов с помощью приставки, с помощью суффикса и сложения основ; - 

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 
приставок; 

• оценивать правильность разбора слов по составу. 
Морфология 

Обучающийся научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• находить начальную форму имени существительного; 
• определять грамматические признаки имен существительных - род, число, падеж, склонение; 
• находить начальную форму имени прилагательного; 
• определять грамматические признаки имен прилагательных - род, число, падеж; 
• различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», находить 

начальную (неопределенную) форму глагола; 
• определять грамматические признаки глаголов - форму времени; число, род (в прошедшем 
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времени). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
• устанавливать связь между употребленным в тексте местоимением (личным) и 

существительным, на которое оно указывает; 
• определять функцию предлогов: образование падежных форм имен существительных; 
• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. Синтаксис 

Обучающийся научится: 
• различать предложение, словосочетание и слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
• находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения - определение, дополнение; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении; 
• использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения. Орфография и 

пунктуация 

Обучающийся научится: 
• применять ранее изученные правила правописания, а также: 
S _непроизносимые согласные; 
S _непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными (перечень 

см. в словаре учебника для 3 кл.); 
S_ гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
•S_ разделительные ъ и ь; 

S_ безударные окончания имен прилагательных; 
•S_ не с глаголами; 
J_ раздельное написание предлогов с другими словами; 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по 

справочнику в учебнике); 
• безошибочно списывать текст; 
• писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• изменять правила правописания:ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, 
нож, мышь, (нет) туч); 

гласных в суффиксах -ик,-ек; 

соединительных гласных о, е в сложных словах; 
запятые при однородных членах предложения; 
• объяснять правописание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия,-ов, -ин); 

• объяснять правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных; 
• осознавать место возможного возникновения орфограммы; 
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или 
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пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 
или пунктограммы; 

• при работе над ошибками определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 
последующих письменных работах; 

• различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 
орфограммы, использование орфографического словаря. 

Содержание программы по русскому языку 

I. Развитие речи 

Устная речь (слушание и говорение) 
Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и формой 
высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов, интонации, темпа речи, 
тембра и силы голоса, жестов, мимики. Практическое овладение монологом, диалогом - расширение 
опыта на новом содержании. Выражение собственного мнения, его обоснование. Использование в 
монологическом высказывании разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 
Овладение начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п.). Применение речевого этикета в ежедневных ситуациях учебного и 
бытового общения. Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, 
просторечиям (без введения понятий). 
Письменная речь (чтение и письмо) 
Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о 
стилистических различиях языка в научном (научно-популярном), художественном и деловом 
текстах. Смысловые связи между частями текста. Микротемы, их логическая последовательность в 
тексте. План. Составление содержательного и стилистически точного продолжения к началу текста. 
Изменение стиля текста (об одном и том же по-разному). Способы выражения позиции 

автора (в течение 3-4 классов). Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в 
соответствии с выбранной автором формой. Сравнение разны способов выражения одной цели 
высказывания или одной темы высказывания. Знакомство с особенностями составления рекламы, 
афиши, инструкции. 
Знакомство с различными видами изложений. Сочинения (репродуктивные и творческие) - в течение 
3-4 классов. Предварительный отбор материала для сочинения. Использование специальной и 
справочной литературы, словарей, газет, журналов, Интернета. Анализ учениками написанных 
работ. Редактирование сочинений. Использование детских сочинений в качестве содержания на 
различных учебных предметах. Составление альбомов. Выставки детских 

работ. Оформление диалога: реплики, слова автора. Способы связи предложений в тексте. Способы 
связи слов в предложении. Изменение смысла высказывания при распространении основы 
предложения и его сокращении до основы. Осуществление проекта «Банк заданий». (пояснения см. 
в учебнике). 
II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правописания и 
орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные 
твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие. Представление о 
позиционных и исторических чередованиях звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка (см. «Словарь 
произношения» в учебнике). Звукобуквенный разбор слова (алгоритм см. в учебнике). 
Графика 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, пень; в 



151 

 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах 
с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 
Совершенствование навыков клавиатурного письма. 
Лексика 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Вы явление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Расширение представлений об этимологии, омонимах (без 
введения понятия), антонимах, синонимах, многозначности, фразеологизмах: анализ использования 
в тексте, употребление в собственной речи. Работа над словом обогащается иноязычной лексикой, 
устаревшими словами. Работа со словарными статьями в учебнике и словарями: орфографическим, 
произношения, эпитетов, синонимов, этимологическим, толковым, иностранных 
слов,фразеологическим.Желательный список словарей для работы учеников: словообразовательный, 
морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, орфо-

эпический, этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических 
синонимов. 
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, основы, корня, приставки, суффикса, пост- фикса-ся(-сь). 
Образование слов с помощью приставки, с помощью суффикса и сложения основ (сложные слова). 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоциональных, 
изобразительных возможностях суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу с опорой на алгоритм, приведенный в 
учебнике. 
Морфология 

Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен су-

ществительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 
Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Различение 1, 2, 3_го склонения имен 
существительных в форме единственного числа. Склонение существительных во множественном 
числе (ознакомление). Морфологический разбор имен существительных. Имя прилагательное. 
Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение зависимости форм прилагательного 
от форм имени существительного: род, число, падеж. Изменение прилагательных по родам, числам 
и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 
прилагательных. Глагол. Значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с 
неопределенной формой глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и 
«что сделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам и числам. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование падежных форм имен существительных. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис 

Различение предложения и словосочетания. Наблюдение связи слов в словосочетании. 
Грамматическая основа предложения. Представление о второстепенных членах предложения 
(определение и дополнение). Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. 
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Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. 
Нахождение предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Интонация при 
перечислении однородных членов предложения. Смысловая зависимость содержания предложения 
от использованных грамматических средств. 
III. Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 
зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки правописания слов: изменение 
формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 
особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. Применение ранее 
изученных правил правописания, а также правил: 
_ непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными 
(перечень слов см. в словаре учебника для 3 класса); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 

• ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет)туч); 
• не с глаголами; 
• раздельное написание предлогов с другими словами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з-и с-, гласных в суффиксах -ик, - ек. 

Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний имен существительных (кроме 
существительных на -мя,-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц. 

Ознакомление с правилом написания и, ы после ц в разных частях слова, соединительных гласных 
о, е в сложных словах. Объяснение постановки запятых при однородных членах предложения. 
Предметный курс «Литературное чтение» 

Автор: Климанова А.Ф. 
Содержание данного курса литературного чтения разработано на основе дидактических принципов, 
направленных на оптимальное общее развитие каждого ученика, и является составной частью 
целостной дидактической системы Л.В. Занкова. 
Система начального литературного образования на своем специфическом материале работает на 
достижение общих целей начального образования: развитие личности школьника, его творческих 
способностей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; воспитание нравственных и 
эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему 
миру. Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед школьниками идею 
ценности и хрупкости мира, где мир понимается и как общий всему человечеству природный и 
культурный дом, и как отечество, и как пространство человеческих чувств. 

Тексты, вопросы и задания к ним показывают школьнику, как трудно и как важно стать 
человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир - мир 
природы, людей и искусства, мир чувств. 

Таким образом, задачами начального курса литературы являются: 
•расширение представления детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, о 

человеческих отношениях, нравственных и эстетических ценностях; 
•воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

обогащение мира чувств, эмоций детей; 
• развитие интереса детей к чтению и потребности в нем, сделав каждый текст эмоционально 

близким, каждого автора - интересным; 
•создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного художественного 

образа на основе практического ознакомления с литературоведческими понятиями; 
• развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (слушания, 
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чтения вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное 
высказывание по поводу текста), собственного творчества (устное и письменное 
высказывание на свободную тему). 
Преподавание литературного чтения опирается на стихийное творческое начало, присущее 

ребенку до школы. Как правило, дошкольник является слушателем и синкретическим творцом 
одновременно в области литературы и в рисовании, музыке, игре. 

Курс литературного чтения продолжает, но целенаправленно, воспитание слушателя, 
читателя и творца. При этом происходит обогащение читательского опыта и литературного 
кругозора, формируется осознанная потребность в чтении. Курс предполагает развитие способности 
самостоятельно воспринимать литературу, а также развитие культуры эмоций. 

Решение этих задач предполагает постоянное расширение читательского кругозора. Перед 
учеником должна развернуться широкая картина видов и жанров литературы, произведения разного 
эмоционального наполнения, разнообразие сюжетов, характеров и отношений героев, а также 
многообразие художественных средств создания образа. 

Приобщение детей к искусству литературы требует особой методики, не разрушающей 
процесс восприятия и понимания художественного произведения. Важно работать с текстом 
деликатно, не прямолинейно, не «в лоб», а бережно поддерживая ростки эмоционального отношения 
к прочитанному. Совместное наслаждение от литературных открытий, удовольствие от 
проникновения в глубинный смысл произведения поможет «заразить» ученика интересом к чтению. 

Методика работы с текстом учитывает: 
1) принципиальную целостность художественного образа, важность, «неслучайность», не-

заменимость каждого художественного элемента; целостное эмоциональное впечатление, 
оказываемое произведением при восприятии; 
2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения художественного образа; 
возможность различной аналитической интерпретации деталей художественного произведения; 
3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать явления 
литературы) и эмоционального (сопереживать); при этом ведущую роль играют чувства как основа 
мотивации интереса к чтению (наслаждение красотой слова и удовольствие ученика от своего 
растущего умения понимать ее). 

Культура восприятия литературы основывается на понимании ее образной природы и 
включает владение языком словесных образов, ориентирование в системе основных ли-

тературоведческих понятий. Курс нацеливает не на заучивание терминов и их определений, а на 
уяснение с их помощью специфики литературы. Литературоведческой терминологией учащиеся 
пользуются практически, то есть как инструментом, помогающим понять художественный смысл 
произведения. 

Развитие речи детей, как и обучение навыку чтения, в системе общего развития учащихся 
является общепредметной задачей. 

На уроках литературного чтения эта задача решается комплексно. 
При этом связаны воедино и работа над техникой и выразительностью чтения, смысловой анализ 
текста, творческая речевая деятельность ученика. Навык осознанного, правильного, беглого и 
выразительного чтения вырабатывается при размышлении над особенностями текста в процессе его 
слушания и перечитывания с различными целями. Вопросы и з а- дания составлены таким образом, 
что ученик несколько раз перечитывает текст произведения, решая познавательную задачу: 
перечитай с определенной интонацией, в разном темпе, найди завязку и развязку истории. 
Литературный анализ текста помогает углубить понимание смысла текста, позволяет понять, так ли 
мы его читаем, почему мы читаем именно так, а не иначе. Подбор текстов разного вида, жанра, 
стиля позволяет применять разные словесные и несловесные средства чтения: модуляцию речи, 
паузы, логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты. Вопросы и задания к текстам 
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направлены на мотивацию перечитывания: «прочти с разной интонацией, в разном темпе, меняя 
места пауз и логических ударений, с различной громкостью, с разным настроением» - все эти 
задания помогают подобрать наиболее точную манеру чтения соответственно особенностям текста. 

Отрабатывается выразительное осмысленное чтение целыми словами с осознанным выбором 
интонации; практикуется чтение по ролям, чтение наизусть, драматизация произведений; 
развивается навык устного и письменного высказывания по образцу, с опорой на картинку и в 
свободной форме. Наблюдение за художественными особенностями текста связывает понимание 
литературы с навыком осознанного чтения. Дети читают, выражая то, что открыли и поняли в 
произведении. На материале предмета «Литературное чтение» возможно развитие и других 
общеучебных навыков. Например, большое внимание уделяется овладению навыками работы с 
информацией -как в учебнике (дополнительные элементы учебника, приложения и проч.), так и вне 
его, в справочной литературе. Движение в освоении этих навыков идет в сторону расширения сферы 
интересов детей. 

Вырабатывается умение ориентироваться в большом текстовом массиве, этому служит ряд 
специальных заданий, выполняя которые школьники вынуждены находить информацию, постоянно 
возвращаться к уже прочитанным текстам, чтобы «примерить», подходят ли они по содержанию и 
по выраженному в них эмоциональному настроению к новым изучаемым главам. Эти возвраты к 
уже прочитанному имеют несколько целей: с одной стороны, это прием, позволяющий школьникам 
удерживать и пополнять поле литературных текстов. С другой стороны, этот прием помогает 
формировать общеучебное умение работы с учебником (умение найти нужное место в уже 
прочитанной книге, умение листать и бегло просматривать уже изученный текст). При этом 
развивается умение сравнивать _ одно из важных общеучебных умений и способов действия: 
школьники постоянно ставятся перед задачей сопоставления художественных произведений разных 
времен и народов, произведений разных авторов на одну тему, произведений одного автора на 
разные темы, разрешая возникающие эстетические и нравственные коллизии, тем самым 
продвигаясь в литературном развитии и в общем развитии в целом. 

Курс направлен также на воспитание умения решать творческие задачи, импровизировать, 
разыгрывать воображаемые ситуации. 

Творческая речевая деятельность детей может выражаться в устном и письменном 
высказывании на свободную тему (сочинение), в выражении собственного отношения к 
прочитанному (пропедевтика работы в жанре отзыва). При решении задачи развития речевой 
деятельности школьников собственное литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, 
рассказов) занимает особое место как один из наиболее эффективных способов проникновения в 
тайны художественного образа и развития воображения. 

Учебники, реализующие данную программу и разработанные в соответствии с об-

разовательным стандартом, носят деятельностный характер, направлены на воспитание 
коммуникативной культуры, на формирование способов практических действий с книгой, умения 
переносить знания из сферы учебных действий в сферу самостоятельного чтения. Система вопросов 

в учебниках нацелена на формирование не только внутрипредметных, но и общеучебных умений, 
навыков и способов деятельности, на формирование мышления как способности к открытию, а не 
узнаванию и воспроизводству полученного знания. 

Воспитание чувства юмора на уроках литературы не является факультативным моментом. 
Чувство юмора - это показатель интеллектуального развития, оно уберегает читателя от 
однозначной и категоричной оценки литературного произведения, прививает осознание того, что 
возможны и другие мнения. Чувство юмора, которое присуще самому тону учебников 
(принципиально неакадемичный стиль, обращение к юному читателю как к коллеге, подтрунивание 
над ним и подбадривание в сложных ситуациях; игра-интрига, вовлекающая школьника в 
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деятельность исследователя) размывает жесткую дистанцию, которая существует между учителем и 
учеником, уравнивает их в позиции читателя, создает атмосферу творческой свободы. 

Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных элементов учебника: 
«Лента времени» (с 1 класса), страницы режима дня и времен года (в 1 и 2 классе), «Картинная 
галлерея», «Консультанты» (в 3 и 4 классе), «Историческая справка». 

В курсе «Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи с такими курсами, 
как «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Программа 1 класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету 
«Литературное чтение». В учебниках с 1 по 4 класс прослежена единая логика развития мысли и 
познания школьника. На уроках литературного чтения в 1 классе продолжается работа по развитию 
навыка чтения, начатая в азбучный период. Учащиеся приобщаются к работе с книгой, овладевают 
умением понимать содержание прочитанного и работать с текстом. Но основное внимание уделяется 
формированию интуитивного понимания специфики художественного образа на основе 
практического сравнения литературы художественной и научной. На материале произведений трех 
основных жанров (рассказ, сказка, стихотворение) учащиеся знакомятся с простейшими средствами 
выражения авторского отношения к изображаемому. 

Итогом первого года обучения является формирование начальных навыков чтения, 
свободной и правильной речи. Дети получают общее представление о художественной и научной 
литературе, о различиях прозаической и стихотворной речи, о разнообразии жанров литературы и 
фольклора, знакомятся с понятиями «автор» и «название» произведения. Получают первоначальные 
навыки работы с художественным текстом. Называют персонажей, пересказывают сюжет 
литературного произведения, дают характеристику героям и событиям, учатся выявлять авторскую 
точку зрения. Выясняют смысл заголовка, находят сравнения, повторы, противопоставления, 
звукоподражание, рифмы. 

Во 2 классе происходит дальнейшее накопление читательского опыта, продолжается 
развитие техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Программа предусматривает 
дальнейшее формирование отношения к литературе как к искусству, рассмотрение литературы в 
контексте других видов искусства на основе практического сравнения произведений литературы, 
живописи, музыки. Углубляется р а- бота над выявлением позиции автора, «вычитыванием» 
авторской оценки изображаемого. Расширяются представления учащихся о средствах 
художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия 
произведения, поступки героев, их имена, портреты, речь, знакомятся с художественным смыслом 
эпитета, сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 

На основе знакомства с литературой разных жанров, различной по стилю, времени и месту 
написания, предполагается формирование у школьников убеждения, что мир литературы интересен, 
разнообразен и что каждый читатель может найти в нем близкое и нужное себе. Второклассникам 
прививается интерес к литературе. 

Итогом второго года обучения должно стать понимание образного характера литературы, 
осознание особенностей литературы по сравнению с другими видами искусства, осознание 
особенностей искусства в целом по сравнению с наукой, желание обращаться к чтению вновь и 
вновь. 

В 3 классе продолжается работа по воспитанию внимательного отношения учащихся к 
художественному слову. Если в 1 классе литература рассматривается как искусство слова, во 2 
классе и как искусство слова и как один из видов искусства в контексте других, то в 3 классе, при 
сохранении того же ракурса, литература впервые начинает рассматриваться еще и как явление 
художественной культуры. Это связано с тем, что программа 3 класса впервые знакомит 
школьников с понятием мифа, тем самым вводя литературу в более широкий контекст явлений 
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культуры. Особенностью работы в 3 классе является формирование общего представления о связи 
мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, загадка, считалка, 
дразнилка, закличка. Закладываются основы изучения литературного процесса как движения от 
фольклора к авторской литературе. Произведения включаются в культурно-исторический контекст 
путем сравнений и аналогий. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Рас-

ширяется читательский кругозор младших школьников. Основной литературой для анализа является 
по-прежнему классическая и современная детская литература, русская и зарубежная литература. 
Круг чтения расширяется за счет литературных компиляций древних сюжетов («Мифы и легенды 
Древней Греции») и фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной литературы, 
которая близка и понятна и детям, и взрослым. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного 
процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов, переживание 
особенностей художественного образа. 

Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства и 
явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступеньку общего и 
эстетического развития. Углубляются представления об отличии народной литературы от авторской. 
Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает представление об 
особенностях авторской литературы. Развивается представление учащихся о разных типах текстов: 
прозаическом, поэтическом и драматическом. Это является своеобразной пропедевтикой грядущего 
знакомства с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму. Анализируются объемные 
произведения, передающие целую гамму разнообразных чувств. Делаются посильные обобщения об 
особенностях творчества писателей, о проблемах, героях, художественной манере. Углубляется 
работа над выявлением позиции автора, вычитыванием авторской оценки изображаемого. 

Особенность четвертого года изучения литературного чтения состоит в том, что этот год 
завершает формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю 
основной школы для анализа и оценки произведения разных жанров фольклора и разных родов и 
жанров литературы. 

Итогом четвертого года обучения и всего курса литературного чтения 1 -4 классов должны 
стать: 

•Sначальные умения анализа литературного произведения; 
•Sумения устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение на 

свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о 
произведении); 

•Sпервичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию 
художественно литературы; 

•Sэстетическое переживание ценности художественных произведений. 
Место учебного предмета в учебном плане. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта литературное образование 
обозначено как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования младшего школьника. На его изучение отведено 416 часа. В 1 классе 40 ч (4 ч в 
неделю), во 2,3, классах по 136 ч (4 ч в неделю , 34 учебные недели в каждом классе), 4 классе 3ч в 
неделю, 34 недели. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания .На этих уроках учащиеся знакомятся с 
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, 
в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-
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нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно - эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 
качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается 
над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет 
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 
духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 
формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 
Родине. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 
•S осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам, формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и самого себя; 
•S выпускник научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 
•S выпускник получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 
представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование 
системы духовно-нравственных ценностей; 
•S выпускник начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 
«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 
правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 
основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

•S выпускник освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства; 
•S выпускник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
•S выпускник приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень чит а- тельской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
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произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты 
и анимации и др.). 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приѐмов 
поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 
интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою 
точку зрения, знакомство с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 
формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 
группе и освоят правила групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
•S осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); 

J осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
J оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 
при ответе на вопрос; 
•S вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно- го/прочитанного 
произведения; 
J работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 
запас; 
•S читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 
•S читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 
•S ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

•S ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 
•S использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
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выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 
герою, событию; 

S использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 
язык; 

•S передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного); 
J коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь натекст или 
собственный опыт; 
J ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию; 
•S составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу; 
•S самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

J воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
•S осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 
•S осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 
•S определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 
•S доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
J на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - 
создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика 
героя); 
•S писать отзыв о прочитанной книге; 
J работать с тематическим каталогом; 
•S работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

•S читать по ролям литературное произведение; 
•S использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 
•S создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•S творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
J создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
J работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
•S способам написания изложения. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

J сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 
J отличать прозаический текст от поэтического; 
J распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, посло 

вицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

•S сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь 

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора); 

•S определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен 

ного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
Содержание программы 

1 класс (40 часов) 
Знакомство с детской книгой. Название произведения (заголовок). Автор в литературном 

произведении (поэт, писатель). Отсутствие автора в народном произведении. Общее представление 
о стихотворной и прозаической речи. Начальные навыки ориентирования в книге по заглавию, 
оглавлению, иллюстрациям. 

Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, этикетка, записка) и 
литература. Литература художественная и научная. Что делает писатель, а что ученый (сравнение 
текстов в книге для чтения, в учебниках по математике и естествознанию, в словарях и 
энциклопедиях). 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие 
автора, устная передача, вариативность текста. Работа собирателей фольклора, литературная 
обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными жанрами :колыбельная песня, потешка, 
закличка, прибаутка, небылица,скороговорка, считалка, пословица, поговорка, побасенка, загадка. 
Практическое назначение малых жанров фольклора, определяющее особенности их формы. 
Практическое освоение жанра загадки. Знакомство с жанром кумулятивной сказки (сказки -

_цепочки). 
Средства художественной выразительности. Название произведения. Система героев 

(главные действующие лица). Второстепенные персонажи. Характеристика героев. Портрет. Речь. 
Понятие о монологе и диалоге в литературе. Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, 
кульминация, развязка событий. 
Обнаружение особых приемов выразительности в процессе анализа текста. Первичные 
представления о сравнении как основополагающем приеме. Практическое освоение понятий (без 
обязательного употребления терминов): эпитет, олицетворение, антитеза (противопоставление, 
контраст), повтор, звукопись. 

Эмоциональный тон произведения. Общий характер произведения, его тональность. 
Определение шуточного (юмористического) характера произведения. Торжественный (героический) 
характер. Задумчивый (лирический) тон произведения. Эмоциональная передача характера 
произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса (нужных интонаций, тона, силы, 
темпа речи, смысловых пауз, логических ударений) и несловесных средств (мимики, движений, 
жестов). 
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Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, 
стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ героев. Определение позиции автора. 
Нахождение средств выражения авторской оценки изображаемого. 

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое ознакомление с 
ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. 

Сказка.Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских народных сказок. 
Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Волшебные предметы. 
Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии с начальными 
представлениями о законах жанра. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического 
звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 
соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании 
случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации перечитывания: с 
разной целью, разными интонациями, в разном темпе и разном настроении, с различной 
громкостью. 
Требования к уровню подготовки обучающихсяк концу первого класса 

Обучающиеся должны иметь общее представление: 
- об отличии художественного текста от научного; 
- об отличии фольклорного текста от литературного; 
- об отличии стихотворного текста от прозаического; 
-о разнообразии малых жанров фольклора (колыбельная, потешка, закличка, прибаутка, небылица, 
побасенка, загадка, считалка, поговорка, пословица, скороговорка); 
-о различиях сказки, рассказа, стихотворения; знать: 
- наизусть 3 -4 стихотворения разных авторов по выбору ученика; 
- содержание произведений, прочитанных в классе; 
- имена 1 -2 писателей или поэтов; 
уметь: 
- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя; темп чтения 30-35 слов 
в минуту вслух, 40-45 слов в минуту про себя; 
- ориентироваться в книге (автор, название, оглавление, иллюстрации); 
- понимать содержание прочитанного; 
- осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии 

с особенностями текста; 
- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, сравнение, повтор, 
уменьшительно-_ласкательная форма слова, звукопись, рифма); 
- отличать монолог от диалога; 
-задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту 

Круг чтения 

Первый год обучения 

Малые жанры фольклора 

Потешки, побасенки, считалки, скороговорки, поговорки, пословицы, загадки. 
Русские народные сказки 

«Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Волк и козлята», «Три 
медведя», «Маша и медведь», «Лиса и волк», «Кот и лиса», «Гуси-лебеди», «Зимовье зверей». 

Зарубежные народные и авторские сказки 

«Красная Шапочка», «Три поросенка», братья Гримм «Бременские музыканты». 
Русские писатели и поэты 

A. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А.К. Толстой, С. Есенин, К. Бальмонт, И. Бунин; Л. Толстой 



162 

 

«Азбука», «Косточка», «Лгун», «Отец и сыновья»,К. Ушинский «Утренние лучи», М. Горький 
«Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 

К. Чуковский «Стихи и сказки», С. Маршак, А. Барто, Д. Хармс, С. Михалков, Б. Заходер, 
B. Берестов, Ю. Мориц, Р. Сеф, Е. Серова, И. Пивоварова, В. Орлов, Н. Орлова, С. Пшеничных, Н. 
Ламм; Н. Рубцов, Л. Друскин; П. Неруда, японские трехстишия;Е. Чарушин «Волчишко», «Про 
Томку», Н. Сладков «Свиристели», М. Пришвин «Золотой луг», В. Панова «Сережа» (отрывок), Н. 
Носов «Затейники», В. Драгунский «Друг детства», «Тайное становится явным», Ю. Коваль 
«Воробьиное озеро»; Э. Успенский «Про Веру и Анфису», Г. Остер «Задачи», Е. Чеповецкий 
«Непоседа, Мякиш и Нетак» (отрывок); Дж. Родари «Приключения Чиполлино» (отрывок), А. Милн 
«Винни Пух и все_все_все» (отрывок), Д. Биссет «Под ковром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки: «Лиса и журавль», «Лиса и козел», «Кот, петух и лиса», «Мо- розко», 
«Два мороза». Сказки бр. Гримм «В стране небывалой», Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», 
«Мальчик_с_пальчик», Г.Х. Андерсена «Принцесса на горошине», «Дюймовочка». 
Стихотворения: А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Плещеев, А. Майков, А. Толстой. К. 
Ушинский Сказки, Л. Толстой Рассказы для детей, были: «Котенок», «Пожарные собаки», «Два 
товарища», «Орел», Д. Мамин-Сибиряк Сказки, М. Пришвин «Лисичкин хлеб» и др. рассказы; К. 
Паустовский «Кот-ворюга» и др. рассказы;Г. Скребицкий Рассказы, Н. Сладков Рассказы, В. Бианки 
«Лесная газета», Э. Шим Рассказы, Г. Снегирев «Про пингвинов», Ю. Дмитриев Рассказы, Н. Носов 
Рассказы, «Приключения Незнайки и его друзей», В. Драгунский «Денискины рассказы», Л. 
Пантелеев «Честное слово», В. Голяв- кин Рассказы, Ю. Коваль «Алый», «Воробьиное озеро». 
Стихотворения: Б. Заходер, Д. Хармс, С. Михалков, Е. Благинина, И. Токмакова, Я. Аким, Ю. 
МорицЭ. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Про Веру и Анфису», «Дядя Федор, Пес и 
Кот», Г. Остер «Задачи», «Котенок Гав», «Вредные советы», сборник рассказов «Зарядка для 
хвоста», Г. Корнилова «Наш знакомый Бумчик», С. Козлов «Ёжик в тумане», Е. Чеповецкий «Непо-

седа, Мякиш и Нетак». Д. Биссет «Забытый день рождения», «Путешествие дядюшки Тик- Так», Дж. 
Родари «Приключения Чиполлино», «Приключения Голубой Стрелы», А. Милн «Винни Пух и все-

все-все», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», Э. Хогарт «Мафин и его веселые друзья», О. Пройслер 
«Маленькая Баба-Яга», «Маленький водяной» 

3 класс 

Планируемые результаты 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 
• интерес к содержанию и форме художественных произведений; 
• интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведений; 
• интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 
• основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному 

произведению; 
• эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев 

литературных произведений; 
• чувство сопричастности своему народу; 
• понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений; 
• общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека; 
• чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 
• понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви, внимания, 

заботы; 
• понимания своей семейной и этнической идентичности; 
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• любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 
• чувства ответственности за мир природы; 
• умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных 

произведений; 
• первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 
• понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
• принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 
• выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 
• выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 
• произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 
• самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во 

внеурочное время; 
• соотносить внешнюю оценку и самооценку. Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
• осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 
• проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 
• осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела 

программы; 
• осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. Познавательные 

УУД 

Обучающийся научится: 
• отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 
• пересказывать текст по плану; 
• структурировать знания при сопоставлении текстов; 
• применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения 

информации; 
• применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 
• искать информацию, представлять найденную информацию; 
• уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное; 
• знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. Обучающийся получит 

возможность научиться: 
• пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты; 
• понимать структуру построения рассуждения; 
• воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и 

видами искусства; 
• проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в словарях и 

справочниках, в контролируемом пространстве Интернета; 
• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 
• создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
• выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать 

доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 
• проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 
• участвовать в учебном диалоге; 
• принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать в 

проектах, инсценировках, спектаклях; 
• видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе; 
• устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка 



164 

 

читательского дневника); 
• проявлять самостоятельность в групповой работе; 
• контролировать свои действия в коллективной работе; 
• выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию 

относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты. 
Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 
• читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 
• ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 
• кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои вопросы; 
• отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений; 
• определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему; 
• узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, стихотворение, 

рассказ, басню; 
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 
• выявлять авторское отношение к герою; 
• понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 
• соотносить главную мысль и название произведения; 
• находить портрет и пейзаж в произведении; 
• видеть особенности юмористических текстов; 
• соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный 

иллюстративный материал 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 
• сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 
• представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским; 
• осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке; 
• находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 
• понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать развитие 

чувства; 
• понимать особенности жанра басни; 
• определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 
• находить в юмористических текстах приемы создания комического; 
• оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 
• самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч. по условным значкам, 

работать с произведениями в хрестоматии; 
• самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в учебнике; 
• осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»; 
• осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной тематике и 

сборников произведений; 
• готовить сообщения, используя материалы школьной или публичной библиотеки; 
• понимать назначение аннотации на литературное произведение; 
• называть одно периодическое литературно-художественное издание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать значимость прочитанного произведения или книги для себя, своего кругозора; 
• составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему; 
• писать отзыв о произведении (на выбор), используя план написания отзыва; 
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• создавать презентации книг различной тематики; 
• сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией (мультипликацией); 
• участвовать в организации литературного (поэтического) вечера; 
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 

отечественной и зарубежной детской литературы разных эпох. 
Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 
• представлять общие корни развития литературного фольклора разных народов; 
• различать малые жанры фольклора; 
• различать жанры художественной литературы: сказку, сказочную повесть, басню, рассказ, 

стихотворение; 
• определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 
• выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный план 

произведения; 
• понимать многозначность поэтического слова 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: пословицы, 

загадки, скороговорки, считалки, заклички; 
• находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора 

и авторской литературы; 
• обнаруживать средства художественной выразительности в тексте (сравнение, 

олицетворение, эпитет, повтор, рифма, звукопись); 
• обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в фольклоре и литературе; 
• выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в волшебных 

сказках; 
• понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов национальными 

особенностями и представлениями народов о счастье, справедливости, добре и зле; 
• самостоятельно находить мораль басни; 
• понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 
• пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой обработкой в 

зависимости от учебной задачи; 
• читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения; 
• передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя; 
• выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой 

деятельности; 
• создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения: менять 

интонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости от задач чтения; 
• читать, передавая авторское отношение к поступкам героя; 
• подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 
• читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 
• сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства произведений 

разных жанров. 
Содержание программы по литературному чтению 

3 класс (136 часов) 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по услышанному 
художественному и учебному произведению. 
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Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. 
Постепенное увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя. 
Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. 
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее 
развитие навыков свободного высказывания в устной и письменной форме: с соблюдением единства 
цели высказывания и подбором точных средств речевого выражения. Доказательство собственной 
точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 
условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, 
их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного 
текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (повествование, описание), рассказе на заданную тему. 
Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, учебных, 
научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 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, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 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. Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий и 
подробный. Подробный пересказ текста: деление текста на части, выделение опорных или ключевых 
слов, озаглавливание каждой части и всего текста, пересказ эпизода; определение главной мысли 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
высказывания. 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. 
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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). 
Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы изданий: произведение, сборник, периодические издания, 
справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, 
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Литература вокруг нас. Отличие 
публицистики от художественной литературы. Периодические издания. Искусство кино. 
Художественный и мультипликационный фильм. Литература в театре. Работа актера и режиссера. 
Отличие зрителя от читателя. Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных 
постановок. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего человека, 
помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные представления 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. Функциональная 
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 правил 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. 
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. 
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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. Сочинение 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 рассказом: наличие 
нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 
реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: 
сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им 
трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление 
характера в поступках и речи, развитие характера во вр е- мени. Сюжет (завязка, кульминация и 
развязка) в объемном литературном произведении, определение средств художественной 
выразительности. 
Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности характера 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. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 
ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, установление причинно-

следственных связей в тексте, последовательности событий; изложение, создание собственного 
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Круг чтения третьего года обучения Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, поговорки. 
Мифологические сюжеты Древней Греции, славянские мифы, карельские мифы «Калевала». 
Русские народные сказки и сказки разных народов 

«Яичко», «Петушок - золотой гребешок и жерновцы», «Сивка-бурка», «Хаврошечка», «Мороз, 
Солнце и Ветер», «Царевна-лягушка», «Царевна Несмеяна», «У страха глаза велики», докучные 
сказки*, «Коза с орехами». 
«Хитрая лиса» (корякская сказка), «Почему звери друг от друга отличаются» (нанайская сказка), 
«Отчего у зайца длинные уши» (мансийская сказка), «Медведь и бурундук» (нивхская сказка), 
«Волшебная лампа Аладдина» (арабская сказка). 
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Авторские сказки классической русской и зарубежной литературы 

Ш. Перро «Рике с хохолком»; В. Гауф «Маленький Мук»*; Г. Х. Андерсен «Дюймовочка», 
«Огниво»*; А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. Мамин-Сибиряк «Серая 
Шейка». 
Басни 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград»; И. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и 
Виноград»; С. Михалков «Бараны». 
Классики русской литературы 

A. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, A.Фет, В. Жуковский, Е. Баратынский, А Кольцов*, Я. 
Полонский*, А. Майков, Н. Некрасов, К. Бальмонт, И. Бунин,С. Есенин, В. Хлебников*, Саша 
Черный*, А.К. Толстой. 
И. Тургенев «Воробей», «Голуби», «Собака»; Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»; Н. Гарин-

Михайловский «Детство Темы»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; П. Бажов «Серебряное 
копытце»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; Ю. Олеша «Три толстяка»*; А. Гайдар «Тимур 
и его команда»*. 
Современная русская и зарубежная литература 

М. Исаковский, Н. Рыленков, Е. Евтушенко, С. Маршак, А. Барто*, Б. Заходер, М. Боро- дицкая, Г. 
Новицкая, М. Яснов, Э. Мошковская, Ю. Мориц*, Ю. Кушак, П. Барто, Тим Собакин, С. Махотин*, 
Н. Матвеева. 
М. Пришвин «Разговор деревьев», «Говорящий грач»*; Ю. Коваль «Тузик», «Висячий мостик», 
«Тучка и галки», «Соловьи»*, «Шамайка»*; К. Паустовский «Стальное колечко», «Прощание с 
летом», «Кот Ворюга», «Растрепанный воробей»*; Г. Снегирев «Чудесная лодка»; Н. Носов «Шурик 
у дедушки»; В. Драгунский «Красный шарик в синем небе», «Девочка на шаре»; С. Козлов «Такое 
дерево», «Как поймать облако»; И. Акимушкин «Обезьяньи носы», «Броненосцы»; И. Пивоварова 
«Плохие сны», 
B. Чаплина*, Д. Нагишкин*; В. Голявкин «Был не крайний случай», «Рассказы»*; Ю. Раскин 
«Когда папа был маленьким»*; Ю. Дмитриев «О природе для больших и маленьких»*; Я. Ларри 
«Необычайные приключения Карика и Вали»*; А. Волков «Волшебник Изумрудного города»*. 
Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб»; Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена»*; С. Лагерлеф 
«Путешествие Нильса с дикими гусями»; Э. Сетон-Томпсон «Уличный певец»*; Д. Даррелл «Моя 
семья и другие звери»*; Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес»*; А. Милн «Винни Пух и 
все-все-все»*; Ф. Баум «Волшебник страны Оз»*; П. Треверс «Мери Поппинс»*. Японские 
трехстишия. 
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец 3 класса 

Обучающиеся должны иметь представление: 
- об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным; 
- об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке; 
- об особенностях былинного повествования, об основных героях русских былин; 
- об особенностях жанра басни; 
знать: 
- наизусть 10-12 стихотворений разных авторов; 
- имена 4-5 классиков русской и зарубежной литературы, имена 4-5 современных писателей 
(поэтов); названия и содержание их произведений, прочитанных в классе; 
уметь: 
- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 70-80 слов в 
минуту; 

- различать малые жанры фольклора; 
- находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и в 
авторской литературы; 
- отличать сказку о животных от басни; волшебную сказку от былины; 
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- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 
- выявлять авторское отношение к герою; 
- рассказывать о любимом литературном герое; 
- устно и письменно выражать отношение к прочитанному и впечатление от прочитанного 
(аннотация, страничка читательского дневника) 
4 класс 

Содержание 

Глава 1. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО: ВРЕМЯ КАК ПРИРОДА. 
ВЛАСТЬ ВРЕМЕНИ НАД ЧЕЛОВЕКОМ 

Пословицы и поговорки о земледелии из сборника «Пословицы русского народа» В. Даля; русская 
народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая» из сборника А. Афанасьева; былина 
«Садко». 
Картинная галерея: В. Перов «Портрет Даля», Н. Рерих «Заморские гости», В. Васнецов «Иван 
Царевич на Сером Волке». 
Глава 2. АВТОРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
ВРЕМЯ ВО ВЛАСТИ ЧЕЛОВЕКА 

ДжанниРодари «Планета Новогодних Елок» (отрывок); А.Вознесенский «Тихо-тихо. Слышно 
точно...»; Ф.Тютчев «Весенние воды»; Н. Матвеева «В лощинах снег, слоистый, как слюда...»; Б. 
Пастернак «Опять весна»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». 
Картинная галерея: С. Дали «Постоянство памяти», С. Дали «Профиль времени», В. Серов «Зимой», 
К. Петров-Водкин «Утренний натюрморт». 
Глава 3. КРУТИМ БАРАБАН ВРЕМЕНИ 

Л. Андреев «Петька на даче»; А. Чехов «Ванька», Договор 1793 года «Об отдаче мальчика в науку 
цирульному мастерству»; В. Берестов «Драконил», «Разлука», «Фантики», «Д евочка», «Братья», 
«Лапта», «Плащ»,. «Семейная фотография». Картинная галерея: В. Маковский «Две матери», Н. 
Богданов-Бельский «Дети», М. Добужинский «Окно парикмахерской», В. Маковский «Свидание». 
Глава 4. РЕАЛЬНЫЙ И ВОЛШЕБНЫЙ МИРЫ 

Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король»; М. Волошин «Зеленый вал отпрянул...»; Д. 
Самойлов «Красная осень». Картинная галерея: И. Айвазовский «Девятый вал», Ф. Васильев «Перед 
грозой». 
Глава 5. АВТОРСКАЯ ПОЭЗИЯ: МАСТЕРСКАЯ СТИХА 

В. Маяковский «Тучкины штучки»; А. Пушкин «Зимняя дорога»; А. Белый «Весна » (отрывок); Ф. 
Тютчев «Как весел грохот летних бурь...»; С. Маршак. «Как поработала зима!»; А. Пушкин «Зима!.. 
Крестьянин, торжествуя...»; А. Фет «Это утро, радость эта...»; В. Хлебников «Закля-тие смехом»; 2 
трехстишия Исса в трех переводах (В. Марковой, А. До-лина, Т. Соколовой-Делюсиной); 
трехстишие Исса в двух переводах (В. Марковой, А. Долина), трехстишие Кикаку в двух переводах 
(В. Мар-ковой, А. Долина). 
Картинная галерея: А. Лентулов «Василий Блаженный», В. Кандин-ский «Два овала», У. Хиросиге 
«Тростник под снегом и дикая утка». 
Глава 6. ПЛАНЕТА ПОЭЗИИ.ОТ ВЕЛИКОГО ДО МАЛОГО 

Античный гимн «Природе», Гимн России; М. Лермонтов «Бородино»; В.Берестов «Прогулки с 
Чуковским», «Сиротская зима», «В эвакуации», «А как мы фронту помогали...», «Мир». 
Картинная галерея: К. Петров-Водкин «Купание красного коня», «Смерть комиссара», «Тревога», 
«Селедка»; болгарская икона «Св. Димитрий». 
Глава 7. МИР ДРАМЫ. ГДЕ ИСКАТЬ АВТОРА? 

М. Метерлинк «Синяя Птица» (в сокращении); К. Бальмонт «Аромат солнца»; два трехстишия К. 
Исса в переводе В. Марковой. 
Картинная галерея: А. Матисс «Красные рыбы», Г. Климт «Поле маков». 
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Глава 8. ВСЕЛЕННАЯ ПРОЗЫ. АВТОР - И ВЕЛИКИЙ АКТЕР, И ПОЭТ 

А.Чехов «Гриша», «Белолобый»; Саша Черный «Дневник фокса Микки» (в сокращении). 
Картинная галерея: Б. Кустодиев «Портрет дочери Ирины с собакой Шумкой», А. Матисс 
«Семейный портрет», П. Филонов «Семья крестьянина». 
Глава 9. ПОЭТ, ПРИРОДА И ВРЕМЯ 

А. Вознесенский «Жадным взором василиска...», «Поставь в стакан замедленную астру...», 
«Выгнувши шею назад осторожно...»; Н. Асеев 

«Июнь»; К. Некрасова «Весна»; Н. Заболоцкий «Весна в лесу»; ф. Тютчев «В небе тают облака...»; 
С.Козлов «Если меня совсем нет»; В. Берестов «Вот и ландыш отцвел...». 
Картинная галерея: К. Моне «Сена у Буживаля», О. Ренуар «Лягушатник». 
Глава 10. ПЕРЕКРЕСТОК ПРОЗЫ, ПОЭЗИИ И ДРАМЫ - ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДУША 

А. Куприн «Слон»; М. Карем «Ослик»; А. Фет «Воздушный город»; Б. Заходер «Воздушные замки»; 
Ю. Мориц «Большой лошадиный секрет»; Ф. Искандер «Рассказ о море»; С. Козлов «Теплым тихим 
утром посреди зимы»; В. Маяковский «А вы могли бы?». 
Картинная галерея: М. Чюрленис «Корабли», К. Петров-Водкин «Голова узбекского мальчика», П. 
Пикассо «Мать и дитя», М. Шагал «День рождения». 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 4 класса 

Иметь общее представление о делении литературы на разные виды повествования: прозу, поэзию, 
драму; о способах выражения авторского отношения в разных видах повествования. 
Знать наизусть 15-20 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого поэта. 

У м е т ь: 

- читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90-100 слов в минуту; 
- выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 
- находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной 
сказке; 
- выделять средства художественной выразительности в литературном произведении (сравнение, 
олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор); 
- воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 
- находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной 
сказке; 
- практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и показывать 
особенности каждого вида повествования; 
- рассказывать о любимом писателе, поэте; 
- устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему. 

Читательские умения: 
- правильно и выразительно читать вслух целыми словами (темп не менее 90 слов в минуту); 
- заинтересованно и осмысленно читать про себя (темп 100 слов в минуту); 
- ориентироваться в мире книг и в корпусе конкретной книги; 
- самостоятельно читать текст большого объема; 
- кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться им при пересказе; 
- Знать наизусть 15-20 стихотворений разных авторов. 
Литературоведческая пропедевтика: 
- отличать художественный текст от научно-популярного; 
- давать самую элементарную характеристику литературного произведения: народное или 
авторское произведение, вид (проза, поэзия, драма) и жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, 
былина, стихотворение, пьеса), основные сюжетные линии, основная идея; 
- давать самую элементарную характеристику автору (речь идет о наиболее известных и 
популярных писателях и поэтах): прозаик, поэт; общее представление о времени жизни - наш 
современник или чей-то современник, можно описательно; о чем пишет; 
- давать характеристику героям и персонажам литературных произведений, различая авторский 
замысел и собственное мнение; 
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- полюбить литературу и не представлять себе жизни вне чтения; 
- полюбить изобразительное искусство и почувствовать потребность ходить в художественный 
музей. 
Развитие творческих способностей. 

К концу четвертого класса учащиеся д о л ж н ы: 
- пользоваться основными средствами интонационной выразительности при чтении вслух 
произведений разной эмоциональной направленности; 
- участвовать в конкурсах чтецов; 
- писать небольшие по объему сочинения на основе литературных впечатлений; 
- писать небольшие по объему сочинения по картине; 
- устно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему; 
- научиться добывать дополнительную информацию к обсуждаемой теме или проблеме. 
Вл а д е т ь к ом п е т е н ц ия м и: 
• коммуникативной; 
• рефлексивной; 
• ценностно-ориентированной; 
• смысло-поисковой; 
• личностного саморазвития. 
Сп о с о б н ы р е ш а т ь следующие жизненно-практические задачи: 
- самостоятельно читать книги; 
- высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 
- самостоятельно выбирать и определять содержание книги по ее элементам; 
- работать с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе и на 
электронных носителях). 
Предметный курс «Окружающий мир» 

Автор: Плешаков А.А. 
Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование 
предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе; развитие умения учиться — способности к самоорганизации с 
целью решения учебных задач; создание психолого-педагогических условий для индивидуального 
прогресса в основных сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере 
саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества. 

Эти задачи решаются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет 
свою специфику. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

На его изучение предмета отведено 270 часа. В 1 классе 66 (2 ч в неделю), во 2-4 классах по 68 ч 
(2 ч в неделю , 34 учебные недели в каждом классе). 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 
начального общего образования второго поколения и представлены в примерной программе 
содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество». 

Цели обучения, планируемые результаты 

«Окружающий мир» в начальной школе - формирование целостной картины мира и 
осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и 
природой. 
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Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и 
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 
без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит 
поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как 
на личное благополучие, так и на созид а- тельное обустройство родной страны и планеты Земля. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 
ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного 
поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 
физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сд е- лать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем 
окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное 
благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 
данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 
могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 
решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этно-

культурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 
национальное достояние России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
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способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рациональнонаучного 
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. 

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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, 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: 
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не большие 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 еѐ 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 об- 

разу 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, 

общество 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, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
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 со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 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 еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по IV 
класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 
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дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 
также элементы безопасности жизнедеятельности. Предусмотренный Региональный компонент 
«Введение в изучение родного края» реализуется в составе федерального компонента 
«Окружающий мир» в объеме не менее 10-15% отведенного учебного времени во 2-4 классах. 

Количество часов в год: I класс - 66, II-IVклассы по 68 часов. Всего 270 часов. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

• 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 нар ода и России, 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. 

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 предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 
и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 
интерактивной среде); 

• 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. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (66 часов) 
Окружающий мир: природа, общество, труд (4 часов) 
Родной город (родное село), страна - Россия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и 
культура общения с одноклассниками и учителями, работниками школы. Занятия родителей. 
Маршрут от дома к школе, правила поведения на дороге .Природа осенью. Природа - источник 
познания. 
Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными. Наблюдения 
за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями работников школы. 
Природа (18 часов) 
Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. 
Луна -спутник Земли. 
Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. 
Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая природа. 
Представление о признаках живой природы (дыхание, питание, движение, рост, раз- 
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множение).Растения, части (органы) растения. Деревья, кустарники, травы. 
Животные. Разнообразие растений и животных. 
Природа и человек. Красота природы. Народные праздники. 
Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение явлений 
природы и изменений, происходящих в природе, наблюдения за комнатными растениями и их 
движением к свету. 
Планета Земля (10 часов) 
Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное и Южное 
полушария, полюсы. Материки и океаны . Появление жизни на Земле. 
Становление человека (18 часов) 
Общее представление об истории людей. Древнейшие люди -собиратели растений. Человек - 

охотник. Кочевники и земледельцы. 
Окультуривание растений и одомашнивание животных. 
Экскурсии в краеведческий по историческим местам родного края. 
Современное человечество (16 часов) 
Различия людей по возрасту, по характеру труда, по национальностям. Семья. Родословная. 
Происхождение имен и фамилий. Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей в разных 
природных условиях, в разных государствах. 
Страна, где мы живем. Местоположение на глобусе и карте. 
Москва - столица России. 
Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, в школе, 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 дорожного движения. 
Представление о положительных и отрицательных последствиях деятельности человека для 
окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. 
Правила здорового 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, 
интернет. 
Экскурсии по школе и ближайшим улицам с целью ознакомления с правилами поведения на улице, 
а также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или в сельском 
хозяйстве. 
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу первого года 
обучения 

Планируемые результаты 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 
• ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

интерес к познанию окружающего мира; 
• ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 
• предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев; 
• осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
• осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, 

развитие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
• понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 
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людей, исторических лиц; 
• ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
• сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 
• понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 
• принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения; 
• понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с окружающим 

миром. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра-

зовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-

познавательных мотивов; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 
• способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• реализации основ гражданской идентичности в поступках; 
• следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни; 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 
• контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словеснологическим 
материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

• отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 
• вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 
• действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-

образным и словесно-логическим материалом; 
• на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах изучаемых 

природных объектов. 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 
• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире; 
• пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 
• строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
• находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной задачи; 
• умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез, как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 
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• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 
• обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 
• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(природа; природа живая - неживая; природные зоны; природные сообщества; группы 
растений, группы животных др.) 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. Обучающийся 
получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• находить разнообразные способы решения учебной задачи; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 
• строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
• учитывать другое мнение и позицию; 
• умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 
• контролировать действия партнера; 
• адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе при 
возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не совпадающих 
с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
• понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
• использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные результаты 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 
• устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в 

живой природе: между растениями и животными, между разными группами животных; 
• осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно вы-

деленным признакам (при указании и без указания количества групп); 
• использовать естественнонаучные тексты для поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; определять местонахождение крупных природных объектов на 
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физической карте России; 
• проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере одного из 

сообществ); 
• оценивать свое поведение и по- ведение других людей в природе; 
• сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 
природы); 

• сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как единство 
живой (растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва); 
приводить примеры растений и животных, характерных для того или другого 
природного сообщества; 

• выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 
• узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и жи-

вотных; 
• соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и при отдыхе у 

водоема; 
• узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые; 
• фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять 

устную характеристику погоды 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые; 
• оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с исполь-

зованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 
диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

• моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное 
влияние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

• планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, 
направленную на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком, нахо-дить место изученных событий на «ленте 
времени»; пользоваться историческими картами; 

• используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 

• устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в 
разные эпохи, в разных природных зонах; 

• выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой теме, 
полноту и доказательность; 

• оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с ис-

пользованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 
диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

• осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными ок-

ружающими социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый истори-

ческий период; 
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• наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, 
литературных героев и современников); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 
и правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути 
достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение ок-

ружающих. 
Обучающийся получит возможность узнать: 

• о древнейшей истории человека, о первых государствах первых государствах; 
• об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях общественной и 

культурной жизни страны в изучаемые исторические периоды; 
• об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и культурных традициях людей в 

изучаемые исторические периоды; 
• имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период): 

князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван 
IV Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их 
влияние на историю нашего Отечества; 

• об истории и выдающихся людях родного края 

Содержание программы по курсу «Окружающий мир»(68 часов) 

Природные условия Земли (12 часов) 
Человек и природа Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 
Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные осадки, 
наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, климат родного края. Почва. Состав 
почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Свойства почвы 
(плодородие). Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой 
природой. Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. Практические работы. 
Нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепловых поясов; фиксация показателей 
погоды и ее изменений в своей местности, сравнение с другими территориями России. Определение 
состава почвы. Ознакомление с картой природных зон. 

Человек в далеком прошлом (9 часов) 
Человек и общество Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных 
зонах Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. Лента времени (год, 
век, тысячелетие). Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных 
зон; соотнесение: год-век, век-тысячелетие. Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, 
танца, скульптуры, литературы...) в жизни человека. Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в 
краеведческий музей (с учетом возможностей). 

Земли восточных славян (22 часа) 
Человек и природа Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. 
Сезонные изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира. Природная 
зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения в зоне лесов 
европейской части России. Листопад. Распространение плодов и семян в природе. Перелетные и 
зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению леса. 
Человек и общество Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и 
лесной зонах. Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, определяющий 
сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки». 
Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью христианства. 
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Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Князь Владимир. 
Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность, материальная культура. 
Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. Представления о 5 

национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском государстве. Практические работы. 
Ориентирование на карте природных зон России; работа с натуральными объектами, коллекциями, 
гербарными экземплярами растений степной зоны и зоны лесов; составление цепей питания; подбор 
загадок, пословиц и поговорок на темы о природе, дружбе и труде народа; коллективное создание 
макетов славянских поселений в зоне степи и в зоне лесов. Составление кроссвордов. 
Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт современных 
людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная культура древних русичей. История 
одного из древних городов. Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или 
заказник (с учетом возможностей). 

Московское государство (12 часов) 

Человек и природа Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, 
их значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. 
Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга. Ядовитые 
грибы. Человек и общество Объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и 
Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. Культура Московской Руси. Человек - член 
общества, носитель и создатель культуры. Культура общения в многонациональном государстве с 
представителями разных национальностей. Основание Москвы, исторические 
достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. Иван IV Грозный. Практические работы. 

Ориентирование на физической карте России и мира, на исторических картах; составление цепей 
питания; узнавание ядовитых растений и грибов; моделирование вариантов вмешательства человека 
в природные сообщества и их последствия; применение правил поведения в лесу и у водоемов. 
Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей). 

Путь от Руси к России (13 часов) 
Человек и общество Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. 
Природа Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. Путешествие Афанасия 
Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена Дежнева. Начальные представления о 
народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. Борьба 
русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма Минин. Дмитрий 
Пожарский. Активная роль человека в обществе. Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, 
почв, природных сообществ родного края, запоминание растений, животных, грибов (в т.ч. 
охраняемых), усвоение правил поведения в природе, ориентирование на местности. Родной край в 
изучаемый исторический период: территориальная принадлежность, коренное население. 
Названияразных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 
быта. Культура. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Особенности 
хозяйственной деятельности. Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в 
настоящее время. Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей 
прикладного искусства (с учетом возможностей). 

Содержание программы 

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 познает самого себя. Клетка- основа строения и роста живых организмов. Тело 
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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: осенние работы на пришкольном участке; составление 
комплекса упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение своего 
роста и веса; наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки под 
микроскопом; оказание первой помощи при переломах и порезах; работа с гербарными 
экземплярами лекарственных растений; работа с картами: контурной, физической, природных 
зон. 

Экскурсии: в планетарий, в политехнический музей. 
Преобразования в России 

Россия при Петре I. М. В. Ломоносов - основоположник русской науки. Горное дело: 
горные породы и минералы, происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. 
Люди, занятые горным делом. 

Развитие русского военного искусства. А. В. Суворов. Отечественная война 1812 года. 
М. И. Кутузов. 

План местности. 
Практические работы: определение состава и свойств полезных ископаемых, работа с 

коллекциями горных пород и минералов; работа с физической картой России (полезные 
ископаемые); составление плана школьного или садового участка. 

Экскурсии: в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую 
панораму. 

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 XX века. Развитие промышленности. Ликвидация без-

грамотности. Образование СССР. 
Великая Отечественная война (1941 -1945г). Судьба родного края в этот период. 
Развитие науки и техники. 
Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и 

цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного края. 
Отношения между городом и селом. 

Экологические проблемы России и вашей местности. 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 кровоте-

чениях. Органы дыхания. Болезни дыхательных путей и их профилактика. Органы пище-

варения. Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная 
система и ее значение для организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, 
полезные и вредные привычки. 

Практические работы: сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический 
период; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном 
состоянии и после физических упражнений; определение количества дыхательных движений в 
минуту; составление меню с учетом содержание необходимых для организма веществ; 
весенние работы на пришкольном участке. 

Экскурсии: в политехнический, зоологический музее, в дендрарий, в краеведческий, 
исторический музеи. 
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Современная Россия 

Россия - многонациональное государство. Уважение к культуре, языку, истории народов 
России. Москва - столица государства, ее достопримечательности. Государственное 
устройство. Государственная символика: герб, флаг, гимн. Конституция - Основной закон 
России. Основные государственные праздники. Обязанности граждан, их права. Нравственные 
нормы жизни. Государства - соседи России. 

Краеведение. Областные органы власти. Областная символика. Родной край в изу-

чаемый исторический период. Особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. 
Родной край в изучаемый исторический период: природные условия, территориальная 

принадлежность, коренное население, особенности хозяйственной деятельности, быта и 
культуры. 

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного 
искусства. 

2.3.3. «Школы России»  
Предметный курс «Русский язык» 

Авторы: Л.Ф.Климанова 

Пояснительная записка 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвис-

тического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 
Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 
образовательной области «Филология»: 
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
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сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт 
параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. 
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: 
добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебу- кварного 
(заключительного). 
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 
Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса 
к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 
уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. 
Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 
школы. 
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 
его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 
слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 
формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический 
слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 
структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 
делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 
анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 
(твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 
На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 
посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их бук-

венных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 
звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 
чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 
букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы созна-

тельного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 
Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 
этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 
деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 
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полученных в период обучения грамоте знаний. 
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения. 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими со-

держательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 
же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 
подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 
навыков правописания и развития речи. 
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей 
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 
языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 
культурный уровень учащихся. 
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 
ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 
речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 
всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной 
формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 
письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 
монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 
коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 
коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 
школьников. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как сово-

купность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 
существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). Знакомясь с 
единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и 
отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 
букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 
синтаксических структур - формируется собственная языковая способность ученика, 
осуществляется становление личности. 
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 
наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно - речевой 
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компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 
для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 
разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст- рассуждение) и жанра с учѐтом 
замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 
связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 
русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 
языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 
показатель интеллектуального и речевого развития личности. 
Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-

ставлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической 
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 
чтения и письма. 
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: слово-

образовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются ин-

теллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 
единицами. 
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 
значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с 
определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 
Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-вому развитию. На этой 
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с ин-

формационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользо-

ваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с ин-

формацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 
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памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 
работ, классную газету и др. 
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для 
творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 
неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 
письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели 
в каждом классе). 
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
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5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 
Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня куль-

туры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамма-

тические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 
общения. 
Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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. 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 текстов 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 
п.). 
Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 
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. Смыслоразличительная роль 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, соответ-

ствующей 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). Орфо-

графическое 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 
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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. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией. 
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, на основе опорных 
слов. 
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 
согласных 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. Слогообразующая роль гласных звуков. 
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 
функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 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, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование ал-

фавита 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-
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деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Пред-

ставление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 
суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с че-

редованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существител ь- ных 
одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн существительных 
собственных и нарицательных. 
Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение су-

ществительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение суще-

ствительных 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. Словообразование имѐн существительных. 
Морфологический разбор имѐн существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по р одам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени при-

лагательного. Словообразование имѐн прилагательных. 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. 
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее, будущее время. 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. Возвратные 
глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 
глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, еѐ значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные. 
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с 
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двумя главными членами. 
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
• 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); (не-

проверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на - мя, -
ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 
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 восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-

гическое высказывание 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). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным 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 учащимися оп-

ределений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; со-

чинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
Предметный курс «Литературное чтение» 

Авторы: Климанова Л.Ф. 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 
к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 
книг и самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответ-

ственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 
читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 
умение соотносить свои поступки с этическими принципами повед е- ния культурного 
человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 
видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для 
расширения своих знаний об окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
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словарях, справочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с 
текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. Общая 
характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 
грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 
современных писателей России и других стран (художественные и научнопознавательные). 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения. 
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги по-

полняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 
труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 
опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида ин-

формации и формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и чита-

тельской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на со-

вершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 
чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся 
постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, 
орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные 
виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и испол ь- зуют их в 
соответствии с конкретной речевой задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная 
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 
Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по усл ы- 
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шанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 
продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучеб- ного 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на 
основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется 
монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 
проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 
Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 
произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рас-

суждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 
научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 
главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают пер-

воначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 
сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). 
Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 
(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 
музыкальность стихотворной речи). 
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 
что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 
словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 
средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 
мысли и чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет 
детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 
произведения и сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с исполь-

зованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 
речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 
нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые 
помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 
собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные 
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 
словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 
полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из 
них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 
роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи 
и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства. 
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Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

На его изучение отведено 414 часов. В 1 классе 40 ч (4 ч в неделю), во 2,3, классах по 136 ч (4 ч 
в неделю , 34 учебные недели в каждом классе), 4 классе 3ч в неделю, 34 недели. 
Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 
российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 
рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
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событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 
и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-

тарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя са-

мостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно - 

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта. 
Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 
чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 
по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
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Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 
определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
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. 
Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 
нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 
героев. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по еѐ названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само-

стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее пред-

ставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. 
Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 
еѐ справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тема-

тического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
другой справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 
(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-разительных средств языка 
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 
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Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 
выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, 
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 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). Умение работать с учебными заданиями, 
обобщающими вопросами и справочным материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 
по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). 
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 
произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного 
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Са-

мостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы-

разительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологи-



201 

 

ческого высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 
других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 
знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 
школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 
издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выра-

зительности: 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: повест-

вования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 
героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 
построения и выразительными средствами. 
Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
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причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к пр о- изведению или на 
основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 
года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
Предметный курс «Математика» 

Авторы: Моро М.И. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 
цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и 
способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 
целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдел ь- ных процессов и 
явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятел ь- ному поиску и 
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 
умения учиться. 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни. 
Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
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Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифме-

тический, геометрический и алгебраический материал. 
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры», «Г еометрические величины», «Работа с информацией». 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках ма-

тематики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате 
счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 
научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 
числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 
арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического 
действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 
вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы пр о- верки выполненных 
вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им 
при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 
арифметических действий с многозначными числами. 
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, 
время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями 
между ними. 
Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 
уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 
между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 
восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 
выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 
школьного курса математики. 
Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения. 
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, про-

тивопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 
действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 
них взаимосвязей между данными и искомым. 
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 
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анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 
данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать пред-

ставленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 
выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 
арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем 
составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на 
вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 
математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 
знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 
духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 
уважительное отношение к семейным ценностям, б е- режное отношение к окружающему 
миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 
спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных матема-

тических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми за-

дачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических от-

ношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осоз-

нанному использованию действий. 
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, оз-

накомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 
угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы 
с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В 
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 
пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития 
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 
систематического курса геометрии в основной школе. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 
информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — 

на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 
поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных 
объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в 
основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, 
расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития 
детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми 
и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и от-

работку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 
объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 
выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 
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анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 
арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 
формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 
изменѐнные условия. 
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 
расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 
происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 
школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 
способов действий. 
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предло-

женному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 
учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею 
решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результ ата. 
Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения ком-

пьютерной грамотностью. 
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 
текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать 
вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изуч е- нии этого 
предмета. 
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументир о- ванно 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и со-

вершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе раз-

личных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат 
в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 
знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 
задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 
действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 
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действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 
знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 
классов в познании окружающего мира. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное рас-

ширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления 
формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени само-

стоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании вы-

водов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 
доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 
изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт 
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 
сходства и различия в рассматриваемых фактах. 
Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 
учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лично-

стных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 
выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 
Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы еѐ осуществления. 
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
— Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 
и практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
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учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением. 
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 
— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика». 
Предметные результаты 

— Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов. 
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и ин-

терпретировать данные. 
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на кл а-

виатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на 
принтере). 
Содержание курса 

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 измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
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результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 
числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • b, c : 
2; с двумя переменными вида: а + b, а - b, а • b, c : d (d ^ 0), вычисление их значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). 
Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 
хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше 
на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая 
стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 
количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отр е- зок, 
луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносто 
ронний). 
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 
куб, пирамида, шар. 
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Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 
длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 
Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 
Предметный курс «Окружающий мир» 

Автор: Плешаков А.А. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нѐм; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 
На его изучение предмета отведено 270 часа. В 1 классе 66 (2 ч в неделю), во 2-4 классах по 
68 ч (2 ч в неделю , 34 учебные недели в каждом классе 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный ин-

тегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных 
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и 
социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 
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природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 
материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 
дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 
социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 
особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 
воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 
единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 
образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов 
основной школы и для дальнейшего развития личности. 
Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и 
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 
шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 
поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 
единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 
способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной 
деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 
практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 
причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в 
природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 
данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 
духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 
духовности и нравственности. 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа 
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Пред-мет 
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 
чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 
физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально - научному и 
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих 
идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в со-

циальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 
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уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 
рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 
существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой 
и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 
отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 
детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 
взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 
истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного 
на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только 
к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 
России и всего человечества. 
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия 
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 
значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 
деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 
относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 
начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 
графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 
анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других 
людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 
специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов на-

чальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 
за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 
или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 
взрослых. 
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Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ 
форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное сотрудничество 
как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преем-

ственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 
духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 
неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68ч (34 учебные недели). 
Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 
результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапред- 

метных результатов начального образования, таких как: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на-

циональные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 
Содержание курса 

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 — это 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. 
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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). 
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водные богатства 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. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-

режное 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). Ус-

ловия, 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, их 
разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 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 (на примере насекомых, рыб, 
птиц, зверей). Дикие и домашние животные. 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 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 (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние чел о- века 
на природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности 
человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 
проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
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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. 
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические ор-

ганизации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 
их проведении. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизне-

деятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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 еѐ 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. 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. 
Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 
экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 
общества. 
Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного 
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, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. 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 исто-

рических 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. 
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 (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожи-

вающих 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-нравственных и культурных традиций 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 кул ь- 

туры 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 несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. 
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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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 зд о- ровья. 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физическ ого 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 водоѐме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 
незнакомыми людьми. 
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 
собакой. 
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и исполь-

зование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого че-

ловека. 
Предметный курс «Изобразительное искусство» 

Автор: Неменская Л.А.. 
Цели и задачи курса 

Основными целями начального обучения изобразительному искусству являются: 
• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной (культуры мироотношений, выработанных поколениями); 
• развитие эмоционально-нравственного потенциала ребѐнка средствами приобщения к 

художественной культуре. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей: 
• ознакомление со способами художественного освоения действительности: изображение, 

украшение, постройка; 
• обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с искусством на каждом этапе 

обучения; 
• освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов; 
• обеспечение практической художественно-творческой деятельности учащегося и 

деятельности по восприятию искусства; 
• обеспечение постоянной смены художественных материалов, овладение их выра-

зительными возможностями; 
• развитие специальных навыков, чувств для восприятия произведений искусства, а также 

овладение образным языком искусства; 
• работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности, 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности; 
• развитие художественно-образного мышления (наблюдательности, фантазии). 

В соответствии с ООП НОО школы на изучение изобразительного искусства в каждом 
классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч 
в год, во 2—4 классах — по 34 ч в год. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
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искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 
за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 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 соприча-

стности 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 пла-

стических 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 художественнотворческой 
деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 
участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приѐмы 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 художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на-

ционального, 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, изо-

бражающих 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, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их 
для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 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 художественнотворческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учѐтом местных условий). 

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

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 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 ком-

пьютерной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. О чѐм 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 своѐ 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 
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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 своѐ отношение к ним; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОС-

ВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные результаты: 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 
• понимание особой роли искусства и культуры в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественного мышления, наблюда-

тельности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; развитие 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии; овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, мо-

делированию и т. д.; 
• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих 
задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
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Предметные результаты 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, 

• эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, ба-

зирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, 

событий окружающего мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; способность использовать в художественно-

творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; умение 
компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты; овладение навыками моделирования из бумаги, 
лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение 
характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, спо-

собности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную ху-

дожественную культуру; 
• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 
городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 
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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 художе-

ственного 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. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
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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 худо-

жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 
животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. 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. Вы-

разительность 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 му-

зыкой, 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, героизм, бескорыстие и т. д. 
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных 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 
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декоративн-оприкладного 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 художествено-

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, про-

странства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художест-

венных 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 изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению.. 
Предметный курс «Технология» 

Автор: Т.М.Геронимус 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса 
технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, 
в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 
духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 
осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 
технологической картой. 
Цель изучения технологии: 
- приобретать личный опыт как основу обучения и познания; 
- приобретать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 
- формировать позитивно эмоционально-ценностное отношение к труду и людям труда. 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре, развитие 
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через фор-

мирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 
профессиями. 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России, развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 
толерантности к мнениям и позиции других; 
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
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природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудовою и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 
- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о техно-

логическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать тех-

нологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 
- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения вы-

слушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа) ; 
- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и способов 
работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюд е- ния правил 
техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 
Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 
135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели 
в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 
Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
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эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
5. 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. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще 

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

8. 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. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред- 

метно-преобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 

В результате освоения учебной программы по предмету «Технология»  
Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и 
описывать их особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 
контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 
• отбирать картон с учѐтом его свойств; 
• применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник), колющими (шило); 
• экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 
• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 
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технологические приѐмы их ручной обработки; 
• изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды 

их соединений; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
• рассказывать об основных источниках информации; 
• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 
• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 
• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 
• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, пе-

риферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 
• соблюдать безопасные приѐмы труда при работе на компьютере; 
• включать и выключать компьютер; 
• использовать приѐмы работы с дисководом и электронным диском; 
• использовать приѐмы работы с мышью; 
• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 
• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 
• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 
• осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 
• создавать образ конструкции с целью разрешения определѐнной конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале; 
• использовать приѐмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы 

(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных 
дисках. 

Основное содержание учебного предмета 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 
программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 
деятельность и средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта 
помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы 
работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 
контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 
учащиеся: 
- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при из-

готовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 
- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 
раскроем, сборкой, отделкой; 
• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими че-

ловеку при обработке сырья и создании предметного мира; 
• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 
• учатся экономно расходовать материалы; 
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 
выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 
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оценивать результаты, корректировать деятельность); 
• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
• знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 
изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 
дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с име-

нованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании и 
моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 
алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации 
также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными об-

ластями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 
понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 
тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 
формулируют выводы. 
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 
целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 
интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для 
развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения 
ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 
необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 
продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 
затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат. Всѐ это воспитывает 
трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует 
социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 
Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего 
школьника, предоставляет уникальные возможности для их духовно-нравственного развития. 
В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания 
человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии 
с окружающим миром. Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными 
традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 
являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 
духовности. 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 
процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 
искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 
изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с природными мате-

риалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и во-

площаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с произ-

водствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека 
— созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе 
рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию 
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экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека 
также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 
учащихся. 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы деятельности). Основы культурытруда, 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). 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 сотруд-

ничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 
групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 
использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. 
Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 
Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 
практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свой-

ствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (тех-

нологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
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изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету), раскрой деталей, сборка 
изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация). 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический ). 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему черт ежу или 
эскизу, схеме. 
3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании 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. Осно в- ные 
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. 
2класс 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура). 
Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального 
образования и представлены 6 разделами : 

•S«Давай познакомимся», 
•S«Человек и земля», 
•S«Человек и вода», 
•S«Человек и воздух», 
•S«Человек и информация», 
•SЗаключительный урок. 

Давайте познакомимся. (1ч) 
Как работать с учебником 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 
изделия по разным основаниям. 
Человек и земля. (23 ч) 
Деятельность человека на земле. Способы еѐ обработки., значение овощных культур для 

человека. Наблюдение за ростом растений, 
Посуда 4ч. 
Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 
термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта 
«Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией 
изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, 
истории матрѐшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 
Домашние животные и птицы 3ч. 
Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные 
материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных 
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материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 
Новый год1ч. 
История ѐлочных игрушек Приѐмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 
Строительство 1 ч. 
Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в 
технике полуобъѐмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 
В доме 4ч. 
Традиции оформления русской избы, правила приѐма гостей. Утварь, значение русской печи, 
материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи из 
пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, 
традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 
Народный костюм. 4ч. 
Национальный костюм и особенности его украшения. Создание национального костюма. 
Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок. 
Человек и вода ( 3 ч) 
Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум». 
Человек и воздух (3ч) 
Использование силы ветра человеком. 
Человек и информация (3ч) 
Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 
Подведение итогов (1ч) 

С учетом специфики данного учебного предмета в рабочей программе выделены четыре 
содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип изучения, дают 
возможность постепенно углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые 
знания, умения и способы деятельности», «Технология изготовления изделий из различных 
материалов (опыт практической деятельности)», «Домашний труд», «Практика работы на 
компьютере». 

Содержание рабочей программы разделено по компонентам деятельности. Первый раздел 

«Учимся размышлять» определяет содержание и характер 

совместной работы учителя и учащегося по осознанию практической деятельности: это анализ 
конструкции изделия, анализ технологии его изготовления, сведения об устройстве, 
назначении и правилах безопасной работы. 

Второй раздел программы «Готовимся к практической работе» предусматривает 
перечень самостоятельных и коллективных действий по подготовке рабочего места, отбору 
нужного количества материала и по чтению инструкционной карты, обеспечивающей 
возможность обойтись без помощи учителя при изготовлении изделия. 

Третий раздел «Учимся выполнять новые операции» и четвертый «У нас получаются 
красивые изделия» определяют круг операций, осваиваемых на уроках, и перечень 
рекомендуемых изделий. 

Последний раздел «За год мы узнали новые слова» является своеобразным спра-

вочником - контролером для учителя, организующего на уроке труда усвоение 
терминов, причем все перечисляемые слова вводятся в урок не на уровне определения, а 
на уровне распознавания по смыслу. 

Зкласс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 
Основы куль туры труда, самообслуживания (2 часа) 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
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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 географ географические и социальные условия 
конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 
творчество мастера всо здании 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 ин формации (из учебника и других 
дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение 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, по мощь 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 (101 час) 

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 необ-

ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материала: разметка деталей ( на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(открывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сги-

бание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
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на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 
3. Конструирование и моделирование (12 часов) 

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 (20 часов) 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода вы вода, 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 приемы 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 (СО). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и PowerPoint. 

Предметный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

Автор: Шемшурина А.И. 
Пояснительная записка 

Цель учебного курса - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества 

3. Обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых миро-

воззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 
мира и согласия. 

Образование в границах комплексного учебного курса направлено на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. 
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Основные культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», 
«мировоззрение», «духовность (душевность)», «нравственность» - являются объединяющим 
началом для всех понятий, составляющих основное содержание всех модулей курса. 

Данный учебный курс призван актуализировать в содержании общего образования 
задачи духовно-нравственного совершенствования личности ребенка. Он является 
педагогически организованным компонентом целостного учебно-воспитательного процесса 
начальной и основной школы и представляет собой образовательную систему, основной 
педагогической задачей которой является поддержка процессов духовнонравственного 
развития младшего подростка. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса - общность в многообразии, 
«многоединство», «поликультурность» - отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России - формируется 
исторически и основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 
- единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 
межличностных отношений, а также общность социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 
культурахи светскойэтикепосредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 
цель, определенную Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего и основного общего образования, а также Концепцией духовнонравственного развития 
и воспитания гражданина России - воспитание высоконравственного, творческого, 
ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России; 

- педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в 
основе содержания всех модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, история, литература 
и др.); 

- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 
- единых требований к результатам освоения содержания учебногокурса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Комплексный учебный курс "ОРКСиЭ" состоит из 6 модулей: 
основы православной культуры, основы исламскойкультуры, основы буддийской 
культуры, основы иудейской культуры,основы мировых религиозных культур, основы 
светской этики. 
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). Все модули нового предмета имеют светский, 
культурологический характер. Освоение школьниками учебного содержания каждого из 
модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально-ответственного поведения в жизни 
человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 
светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 
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- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, доброта, отзывчивость, и их понимание какосновы
 традиционной культуры vногонационального народаРоссии; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе со-

хранения и развития духовных и культурных традиций. 
С одной стороны, учебный предмет дополняет обществоведческие, нравственные 

аспекты предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение», с которым знакомятся 
учащиеся начальной школы. 

С другой - этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предметов 
«История», «Литература». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 
ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 
отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. Учебно-воспитательный процесс в 
рамках комплексного курса направлен на знакомство учащихся с духовными традициями 
многоконфессионального народа России, с историей и культурой крупнейших религиозных 
объединений нашей страны, а также с основами светской этики. Все это должно преследовать 
общую цель: нравственное воспитание российских школьников на основе традиционных 
идеалов и ценностей, развитие их интереса к окружающему миру, формирование
 уважительного отношения к представителям различных конфес 

сий, укрепление толерантных отношений между участниками образовательного процесса, 
оздоровление морально-нравственной атмосферы в школе и семье. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом учебный 
курс «ОРКСиЭ» изучается в объеме 1 ч в неделю в 4 класса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса 

Реализация целевых установок - ориентация на личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства ее осуществления; 
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить со-
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ответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 
понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами комму-

никации; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную; 
- излагать мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о распреде-

лении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. Достижение 
этих результатов обеспечивается всем содержанием учебников, их методической 
структурой, единством учебной и внеучебной деятельности. 
Содержание учебного предмета, курса. 
Содержание учебников организовано таким образом, чтобы обеспечить духовно-

нравственное развития обучающихся посредством приобщения их к определенной отече-

ственной традиции. 
Главной целью образовательного процесса в границах каждого модуля является 

воспитание личности гражданина России на основе избранной им духовной/культурной 
традиции. Базовые ценности, лежащие в основе содержания модулей: Россия, патриотизм, 
нравственность, духовность, традиционная религия. 

Возможности для формирования УДД. Обеспечиваются развивающим, творческим 
характером организации учебного содержания, включение в учебных процесс текстов 
различных стилей и жанров, единством теории и личного опыта обучающихся и их родителей, 
других взрослых. 

Реализация системно-деятельностного подхода обеспечивается следующими 
особенностями методического аппарата учебников: 

- согласованностью всех модулей по основным целям, базовым ценностям, 
порядку изложения учебного материала, что позволяет выстраивать понятий 

ные, содержательные связи между модулями. Например, в учебнике «Основы исламской 
культуры», урок 9 содержится задание: «Какие Божественные Писания вам известны? С 
именами каких пророков они связана? Что объединяет Божественные Писания? Чему они учат 
людей?» 

- выстраиванием связей между отдельными модулями и другими учебными 
предметами. Например, учебник «Основы исламской культуры», урок 9 
предусматривает задание: «Как вы думаете, почему А.С.Пушкин проявил интерес к 
исламу? Обсудите в классе свои предложения»; 
- представлением учебного содержания одновременно в виде учебника и 

электронного приложения к нему; 
- использование технологий активного, диалогового обуче 

ния, предусматривающих поиск обучающимися дополнительной информации и включение в 
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образовательный процесс родителей и других взрослых. 
Для методической организации внеурочной деятельности в рамках курса разработана 

«Книга для родителей», разъясняющая родителям (законным представителя) обучающихся 
особенности и задачи курса и то, как они могут помочь своим детям в изучении данного курса. 

В этой связи учебники красочно иллюстрированы, разработаны в соответствии с 
требованиями к учебникам. Вместе с тем, необходимо учитывать, что 10-11 лет - младший 
подростковый возраст. У ребенка появляется чувство взрослости. Содержание учебников 
удовлетворяет эту потребность младшего подростка во взрослости, поскольку направлено на 
диалогическое осмысление жизненно важных вопросов о смысле жизни, о добре и зле и др., 
значимых в мире взрослых. 

Содержание учебников призвано обеспечивать духовно-нравственное развитие 
школьника. В этом смысле оно способствует укреплению духовного и социально-

психологического здоровья школьников. 
Комплексный учебный курс представляет собой компактную современную 

образовательную систему, направленную на духовно-нравственное развитие обучающихся, 
обеспечивающую единство обучения и воспитания школьников,
 согласование педагогических усилий семьи и школы. 

Предметный курс «Физическая культура» 

Автор: Матвеева А.П. 
Ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета «Физическая культура». 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреж-

дениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 
школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 
физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинѐнных переменах и в 
группах продлѐнного дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 
общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 
мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 
праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) — достигается формирование 
физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 
физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образова-

тельных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 
• овладение школой движений; 
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• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования про-

странственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физи-

ческих упражнений на состояние здоровьяработоспособность и развитие физических 
(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о со-

блюдении правил техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 
иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 
развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 
двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 
школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 
формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 
педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенси-

фикация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 
раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и 
гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 
психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от 
подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизациипедагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных 
способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 
опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 
предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 
материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 
возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 
проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и ре-

зультатов этой деятельности. 
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурнооздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. 
Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 
учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 
разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития 
кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 



239 

 

координационных способностей, методики программноалгоритмического типа, групповые и 
индивидуальные фор 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 
использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 
культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативноправовых 
актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего 
образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 
• Законе «Об образовании»; 
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
• примерной программе начального общего образования; 
• приказеМинобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю (всего 

405 часов): в 1 классе - 99 ч, во 2-4 - по 102 часа. 
Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

На первой ступени школьного обучения обеспечиваются условия для достижения 
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 

Личностными результатами обучающихся являются: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметнымирезультатами обучающихся являются: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметными результатами обучающихся являются: 
• 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 здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 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 за-

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. 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 
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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 приемы. 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. Пере-

движение 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 
ускорениемv 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 (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка.Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; тормо- 

жение.Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в основной стойке. Подъѐм 
«лесенкой». Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование движений рук и ног в 
попеременном в духшажном ходе. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, 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; 
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подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
Предметный курс «Английский язык» 

Автор: УМК «RainbowEnglish» МО. В. Афанасьева, К. М. Баранова 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, со-

вершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 
иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности 
и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в 
системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 
литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию. 
Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции 
в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, успешное 
осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 
На его изучение предмета отведено 204 часа. Во 2-4 классах по 68 ч (2 ч в неделю , 34 
учебные недели в каждом классе 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является фор-

мирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 
письме. 
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 
изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных 
ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему ов-

ладению английским языком; 
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 
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включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 
ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), 
дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 
школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 
решение следующих задач: 

• Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позво-

ляющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на ино-

странном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
• Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне. 

• Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения; 

• Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти, 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

• Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка; 

• Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 
на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в группе. 

Основные содержательные линии. 
2класс.В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 
• социокультурная осведомленность; 
• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 
умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 
этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 
форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 
связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные 
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 
единство учебного предмета «Иностранный язык». 
Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 
наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 
письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 
формирования техники чтения и письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 
овладения разными видами учебной деятельности уравнивается только к концу обучения в 
начальной школе. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: 
Диалогическая форма 

Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и меж-
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культурного общения; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 
Аудирование: 
Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

Чтение: 
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 пер-

сонажей, где происходит действие и т. д.). 
письмо: 
Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией). 

Языковые средства: 
Графика, каллиграфия, орфография. 
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. 
Знаки транскрипции. 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: 
долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце сл о- га или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» . 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. 
Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики - простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 
этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 
doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный 
вопрос. 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 
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отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые и распространенные 
предложения. Предложения с однородными членами. 
Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Future Simple.Past Simple (правильные и 
неправильные глаголы). Модальный глагол can. Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения) c неопределенным, оп-

ределенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж существительных. Степени 
сравнений имен прилагательных. Личные местоимения. Количественные числительные до 10. 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с на-

званиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; 
некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а 
также с небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих 
странах. 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 
• пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 
• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализ- мов; 
• делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 
• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 
тексту рисункам, списывать текс т, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т. п.); 

• совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 
и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Общеучебные специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 
социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 
Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка во 2 классах по 2 
часа в неделю. 

Контрольно-оценочная деятельность 

В УМК 2 класса учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой 
четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела Progress 
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Check/. Данные в учебнике задания, продублированы в рабочей тетради для того, чтобы 
учащиеся могли выполнить задания письменно. 
После выполнения письменной части работы, для проверки коммуникативных умений 
предполагается беседа с учителем или своими одноклассниками, разыгрывание диалога и 
защита творческой работы- своего проекта. 
Проверка коммуникативных умений в аудировании осуществляется с помощью заданий на 
выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания 
с выбором ответа ( на уровне словосочетания), так и задания на восстановление пропущенной 
буквы или слова в связном тексте. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 2 класс 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение научится: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 
действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. получит 

возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая 

на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 
текстов, построенных на изученном языковом материале. 

получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 
тексте нужную информацию. 
получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное со-

держание текста. 
Письмо 

научится: 
• владеть техникой письма; 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в со-

ответствии с решаемой учебной задачей; 
получит возможность научиться: 
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• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту делать по образцу подписи к 
рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 

научится: 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 
• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 2 классе отличать 

буквы от знаков транскрипции. 
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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

научится: 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего «Г» и соблюдать их в речи; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции; 
• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

научится: 
• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 
соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 
Грамматическая сторона речи 

научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределен- 

ным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 
притяжательный падеж существительных; модальный глагол can, временные формы 
глаголов. 

Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
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получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 
Социокультурная осведомленность 

научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 
произведения детского фольклора (стихов, песен); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

получит возможность научиться: 
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) 

на английском языке; 
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с по-

ставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 
Планируемые результаты обучения 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых ре-

зультатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, 
поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 
Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский 
язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 
развернутой форме. 
Личностные результаты 

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской ху-

дожественной литературы, традиции). 
Метапредметные результаты 

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 
материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 
стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 
коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 
трудовой. 
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Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 
разделами предмета «Английский язык»: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, гово-

рении, чтении, письме); 
2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомленность; 
4) общеучебные и специальные учебные умения. 
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 
представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 
учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 
системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока 
служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 
II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые 
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 
развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 
Достижения 

планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой 
оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества 
предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 
формирования личностных и метапредметных результатов. 
2. Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 
• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 
• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 
и др.); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 
виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 
• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
4. Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 
• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы. 
5. Предметные результаты в трудовой сфере научится: 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 3-х классах реализуются следующие 

цели: 
—формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 
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говорении, аудировании, чтении и письме. 
—развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 
ступенях школьного образования; 

—обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в ис-

пользовании английского языка как средства общения; 
—освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке: 
формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 
предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

—приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: зна-

комство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого 
языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с 
доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на английском 
языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

—формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; 

—развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского языка; 

—приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения. 
3 класс. Продуктивные речевые умения. Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора младшие школьники 
учатся: 
-вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 
представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за 
поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; 
предлагать угощение, благодарить / вежливо отказываться от угощения; 
вести диалог-расспрос, используя вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? 
Зачем? 

-вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / отказываться 
выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на 
предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 
Объем диалогического высказывания — 2-3 реплики с каждой стороны. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 
- описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 
- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принад-

лежность, место расположения; 
- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 
любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, как и что умеет 
делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету высказывания 
(нравится / не нравится); 
- передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 
ключевые слова, план; 
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-воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. Объем монологического высказывания — 

5-6 фраз. 
Умения письменной речи 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 
-писать буквы английского алфавита; 
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
восстанавливать слово, предложение, текст; 
- заполнять таблицы по образцу; 
- записывать слова, предложения под диктовку учителя; 
- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 
- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, 
любимый вид спорта и т. п.); 
- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; 
- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), пра-

вильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 
общения на уроке; 
- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся материале; 
- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку 
основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и 
интересам младших школьников. 

Умения чтения 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 
- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фр азах, 
интонацию в целом; 
- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал; 
- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 
материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изу-

чающего чтения; 
- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по со-

держанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую 
информацию (имя главного героя / героев, место действия, время действия, характеристики 
героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. 
В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря учебника. 

Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся: 
-узнаютназваниястран, говорящихнаанглийскомязыке (the UK / the United Kingdom / Britain / 

England, Scotland, Australia, America / the USA), некоторыхгородов: (London, Oxford, 

Cambridge, New York, Boston); 

-знакомятсяснаиболеераспространеннымианглийскимиженскимиимужскимиименами (Jess, 

Jane, Jill, Mary, Wendy, Kate, Betsy, Ann, Alice, Pam; Bob, John, Jack, Nick, Alex, Harry, Martin, 

Thomas, Simon, Andrew, Steve, etc.); 

-знакомятсяснекоторымипраздниками (Christmas, New Year, St Valentine's Day); 

-знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок; 
-учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, 
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песни) на английском языке; 
-знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 
ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при 
разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 
-сравнивать языковые явления родного и английского языка: звуки, буквы, буквосочетания, 
слова, словосочетания, предложения. Производить элементарный анализ перечисленных 
явлений языка под руководством учителя; 
-соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
-опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, со-

держащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 
-списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке, выписывать, 
вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, 
лексических и грамматических упражнений; 
-действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении 
собственных устных и письменных высказываний; 
-пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, 
вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 
-группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по 
частям речи; 
-применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной 
формах; 
-пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в 
тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради: 
-комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиоприложение и учебник, рабочую 
тетрадь и учебник). 
Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Графика и орфография. Младшие школьники должны: 
-знать все буквы английского алфавита и буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, ght, wh, ar, ir, er, 
ay, oy, ее, ea, oo, ou, ow, ear; 
-писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
-знать основные правила орфографии и чтения. 
Младшие школьники учатся: 
-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
-соблюдать долготу и краткость гласных; 
-не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
-не смягчать согласные перед гласными; 
-соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 
-соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предл о- 

жений, а также предложений с однородными членами. 
Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 
-овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пред е- лах 

тематики начального этапа: 
а) отдельными словами; 
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б) простейшими устойчивыми словосочетаниями, типа look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англо-

говорящих стран; 
- знакомятся с некоторыми словообразовательными средствами: 
• словосложением (например, snowman); 

• аффиксацией (суффиксы существительных: -er / -or,числительных: -teen, -ty, -th); 

• конверсией (to water — water); 

-знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film. 

Продуктивный лексический минимум составляет не менее 500 лексических единиц (ЛЕ), 
рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся употреблять и распознавать в речи: 
-артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных 
случаев их употребления; 
-существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, существительные в Possessive Case; 
-правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be;вспомогательный глагол to do; 

модальные глаголы can, may, must, would;глаголы в действительном залоге в Present, Future, 

Past Simple; 

-местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные 

someи anyдля обозначения некоторого количества вещества / предметов; 
-качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в 
том числе и исключения; 
-количественные и порядковые числительные до 100; 
-предлогиместа, времениинаправления(in, on, at, into, to, from, of, in the middle of, next to, under, 

behind, between, above, after, before, about, for, with),сочинительныесоюзыand и but; 

-основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное (в утверди-

тельной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в утвердительной и 
отрицательной формах); 
-предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным 
сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами 
can, may, must)сказуемым (I like to read. She can swim well.); 

-некоторыеформыбезличныхпредложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It is early. 

It is interesting.); 

-предложениясоборотами there is / there are в Present Simple и Past Simple; 

-сложноподчиненные предложения с because.предложения there is / there areв Present Simple и 
Past Simple; 

-простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 
-сложносочиненные предложения с сочинительными союзами andи but; 

-сложноподчиненные предложения с because. 

Универсальные учебные действия - метапредметные способы преобразования учебного 
материала, отражающие готовность субъекта к самообучению, саморазвитию и самосове р- 

шенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
1. Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях, системе моральных норм, выступающих регулятором таких 
отношений. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий: 
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• действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

• действие самоопределения, включая личностное и профессиональное; 
• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор 

2. Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 
ним относятся 

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

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
3. Познавательные УУД включают 

• общеучебные: 
•S самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
•S поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
J структурирование знаний; 
•S выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
•S рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 
•S смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

•S умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, 
выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

•S постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея 

тельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
•S действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декоди 

рование, моделирование). 
• логические (имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей 

и отношений в любой области знания); 
S сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / 

различия, определения общих признаков и составления классификации); 
J опознание конкретно-чувственных и иных объектов (с целью их включения в тот или 
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иной класс); 
J анализ- выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части; 
S синтез- составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, вос 

полняя недостающие компоненты; 
S сериация - упорядочение объектов по выделенному основанию; 
J классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 
S обобщение - генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 
S доказательство - установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 
•/ подведение под понятие - распознавание объектов, выделение существенных призна 

ков и их синтез; 
J вывод следствий 

•S установление аналогий 

• знаково-символические (обеспечивают конкретные способы преобразования учебного 

материала) Это действия: 
S моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаковосимволическую); 
S преобразование модели - изменение модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
4. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог. частво- вать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 
• 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 аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Результат: 
коммуникативная компетентность - умение ставить и решать определенного типа ком-

муникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 
и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 
готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения 

речевая компетенция — это система речевых действий, т.е. использование языковых средств с 
учетом закономерностей их функционирования для построения высказываний от простейшего 
выражения чувства до передачи нюансов интеллектуальной информации. Условием 
эффективного усвоения языковых средств служит их активное применение в контексте реальной 
коммуникативной деятельности. 
4 класс. Продуктивные речевые умения 

Диалогическая речь. 
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в свя 

зи с прочитанным или прослушанным школьники учатся: 
• Вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 



256 

 

представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за 
поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; 
предлагать угощение. Благодарить / вежливо отказываться от угощения; 

• Вести диалог- расспрос, используя вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 
Почему? Зачем? 

• Вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / от-

казываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться /не 
соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

Объем диалогического высказывания - 3 - 5 реплик с каждой стороны. 
Монологическая речь 

При овладении монологической речью школьники учатся: 
• описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 
• описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 
• кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге,своем домашнем животном, герое 

любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, как и что умеет 
делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету высказывания 
(нравится или не нравится); 

• передавать содержание прочитанного /услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 
ключевые слова, план; 

• воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
Объем монологического высказывания - 5-6 фраз. 

Письменная речь 

При овладении письменной речью школьники учатся: 
• писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• восстанавливать слово, предложение, текст; 
• списывать текст; 
• отвечать на письмо, дописывая предложения; 
• отвечать на вопросы к тексту, картинке; 
• заполнять таблицу по образцу; 
• заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид 

спорта, любимый учебный предмет и т. д.) 
• писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изученной тематики); 
• писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

Рецептивные речевые умения. Аудирование 

В процессе овладения аудированием школьники учатся: 
-различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; -

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
-воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 
общения на уроке; 
-понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 
материале; 
-понимать с опорой на наглядность ( иллюстрации, жесты, мимику) и языковую д о- гадку, 
основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и 
интересам младших школьников. 

Объем текста для аудирования 10 - 13 фраз, каждая из которых содержит не более 10 слов. 
Чтение 

При овладении чтением школьники учатся: 
-технике чтения вслух: соотносить графический образ слова сего звуковым образом на 
основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 
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фразах, интонацию в целом; 
-читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой 
материал; 
-читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой 
материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами 
изучающего чтения; 
-читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 
содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или ин-

тересующую информацию, пользуясь приемами ознакомительного чтения. В процессе 
чтения возможно использование англо - русского словаря. 

В конце года учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объемом до 120 слов ( с учетом 
артиклей). 
Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку учащиеся: 
-узнают названия стран, говорящих на английском языке 

-Знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и мужскими именами ( Jess, 
Jane, Jill, Mary, Wendy,Kate, Betsy, Ann, Alice, Bob, John, Nick, Alex, etc.) -

Знакомятсяснекоторымипраздниками (Christmas, New Year, St. Valentine's Day); 
-Знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок; 
-Учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора ( стихи, 
песни) на английском языке; 
-Знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 
ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при 
разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 
Учебно - познавательная компетенция 

Школьники овладевают следующими умениями и навыками: 
-Сравнивать языковые явления родного и английского языка: звуки, буквы, буквосочетания, 
слова, словосочетания, предложения. Производить элементарный анализ перечисленных явлений 
языка под руководством учителя; 
-Соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
-Опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 
-Списывать слова / предложения/ небольшие тексты на английском языке, выписывать, вставлять 
слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, лексических и 
грамматических упражнений; 
-Действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении 
собственных устных и письменных высказываний; 
-Пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов словосочетаний, 
вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 
-Группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку по частям 
речи; 
-Применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной 

формах; 
-Пользоваться англо - русским словарем учебника ( в том числе транскрипцией); 
-Пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте, и 
на форзацах учебника и рабочей тетради; 
-Комплексно использовать разные компоненты УМК ( аудиорпиложение и учебник, рабочую 
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тетрадь и учебник). 
Языковая компетенция. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 

Школьники должны: 
-Знать все буквы английского алфавита и буквосочетания th, ch, sh, cr, ng, ght, wh, ar, ir, er, ay, oy, 

ee, ea, oo, ow, ear; 

-Знать основные правила орфографии и чтения. 
Школьники учатся: 
-Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
-Соблюдать долготу и краткость гласных; 
-Не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
Не смягчать согласные перед гласными; 
-Соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 
-Соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а 
также предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 
-Овладевают лексическими единицами в пределах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями, типа looklike, a lotof; 

в ) оценочной лексикой и репликами - клише, соответствующими речевому этикету анг-

логоворящих стран; 
-Знакомятся с некоторыми словообразовательными средствами: 
-Словосложением (snowman) 
-Аффиксацией (суффиксы существительных: -er / -or, числительных: -teen, -ty, -th); 

-Конверсией (towater - water ); 

-Знакомятся с интернациональными словами ( football, present, film). 
Продуктивный лексический минимум составляет не менее 215 ЛЕ, рецептивный лексический 
запас - около 240 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять и распознавать в речи: 
-Артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных 
случаев их употребления; 
-Существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, существительные в PossessiveCase; 
-Правильные и неправильные глаголы; глагол - связку tobe; вспомогательный глагол todo; 
модальные глаголы can,may,must,would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, 
PastSimple; 

-Местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 
-Качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том 
числе исключения; 
-Количественные и порядковые числительные до 100; 
-Предлогиместа, времениинаправления (in, on, at, into, to, from, of, in the middle of, next to, under, 

behind, between, above, in the left, right, with, about, for), сочинительныесоюзы and, but; 

-Основные коммуникативные типы простого предложения - утвердительное, вопросительное, 
побудительное; 
-Предложения с простым глагольным сказуемым ( Alexmakeshisbedinthemorning.), и составным 
именным сказуемым и составным глагольным ( в том числе с модальными глаголами can, must, 
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may) сказуемым; 
-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; -Некоторые 
формы безличных предложений (ItisSaturday. It is warm and sunny); 
-Предложениясоборотами there is / there are в Present Simple и Past Simple; -Сложносочиненные 
предложения с сочинительными союзами and, but . 
Весь грамматический материал усваивается двусторонне: для говорения / письма и аудирования / 
чтения (рецепции). 
Планируемые результаты обучения 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых ре-

зультатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметныерезульта- ты, 
поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение 
предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», 
поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 
развернутой форме. 
Личностные результаты изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованиемсредств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 
Метапредметные результатыизучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшегошкольника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решенияэлементарной коммуникативной 
задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшегошкольника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшегошкольника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском,рабочей тетрадью, справочными 
материалами и т. д.) 

Предметные результаты В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 
разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 
дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 
разделами предмета «Английский язык»: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 
чтении, письме); 
2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомленность; 
4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Предметная область «Искусство», «Музыка» 

Авторы: 
Е.Д.Критская Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов начальной 
школы общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с основными 
положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и 
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«Примерными программами начального общего образования». В данной программе 
нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 
современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 
обновлении содержания и новые технологии массового музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 
потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на 
основе целевой установки: — воспитание интереса и любви к музыкальному 
искусству, худо 

жественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
— развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 
настоящего и накопление на его основе тезауруса — багажа музыкальных 
впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, 
опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 
ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в 
данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 
образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению 
народного художника России Б. М. Неменского. При этом произведения 
отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 
художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как 
синкретичного искусства разных народов мира (в котором находят отражение факты 
истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей) 
предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных об-

рядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 
истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений 
духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который дает 
возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 
развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 
проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 
мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, 
ее жанрово-стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как 
«искусством интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным 
произведением у детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы 
музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, 
слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального произведения, 
принципы развития музыки (повтор, вариационность, контраст), особенности формы 
музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, 
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вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, 
инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные 
средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их преломления в 
музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 
концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 
произведений, их воспитательная значимость и 
педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 
триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и 
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 
эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 
ребенка к явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс 
художественнообразного музицирования и
 творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя 

ориентирует учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах 
общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда 
было связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в 
равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным 
восприятием и пониманием того, как сами учащиеся ее
 исполнили. 

Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления 
интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и 
освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим не только для 
развития музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни 
и осознания своих жизненных впечатлений. 

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс 
развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически 
музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед 
ребенком как процесс становления художественного смысла через разные формы 
воплощения художественного образа (литературные, музыкально-слуховые, 
зрительные) в опоре на выявление жизненных связей
 му
зыки. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 
музыкальный вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в 
современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в 
средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. 
Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 
формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности 
учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 
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музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 
инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства
 фиксации музыкальной
 речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 
темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к 
операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных 
коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 
«коллекций» в домашнюю фонотеку; в «создании» рисованных мультфильмов, 
озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 
музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В 
ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств 
ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, 
материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. 
Художественнопедагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать 
музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа 
на вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем мире? 

Методы музыкального образования и воспитания младших школьников 
отражают цель, задачи и содержание данной программы: 

— метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
— метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
— метод эмоциональной драматургии; 
— метод концентричности организации музыкального материала; 
— метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 
— метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и 
др.); 
— метод игры; 
— метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 
являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 
года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 
знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного 
класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе II—IV 

классов семь разделов: «Россия — Родина моя», «День, полный событий», «О России 
петь — что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 
музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть,
 так надобно уменье...». 

Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват 
широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 
выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 
сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 
изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-
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эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 
произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 
разнообразные варианты «слышания», «видения» конкретных музыкальных 
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 
мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают 
учащихся на самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка 
аудиокассеты — домашней фонотеки по программе), исполнение песен и основных 
тем сочинений крупных жанров,
 дирижирование,музыкальные
игры. 

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на 
страницах учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и 
использовать в своей
 музыкальнойдеятель
ности. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 
разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое 
планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 
четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной 
художественнопедагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития 
учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности 
музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — 

залог успеха его музыкальнопедагогической деятельности. 
ПРОГРАММА 

I КЛАСС (30 ч) 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 
инструменты. 

Музыкальный материал 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из опе 

ры «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
«Гусляр Садко». В. Кикта. 
«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 
«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов. 



264 

 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 
Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощает 

ся». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. 
Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и 
др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская 

народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская 
народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 
«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 
чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 
воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 
«Наигрыш». А. Шнитке. 
«Утро». Э. Денисов. 
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 
«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

B. Гаврилин. 
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 
«Вечер». В. Салманов. 
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 
«Менуэт». Л. Моцарт. 
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
«Баба Яга». Детская народная игра. 
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Об- раб. 

X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 
Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 
«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 
«Волынка». И. С. Бах. 
«Колыбельная». М. Кажлаев. 
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«Колыбельная». Г. Гладков. 
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 
Лютневая музыка. Франческо да Милано. 
«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 
Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 
«Клоуны». Д. Кабалевский. 
«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. 

Коваль, слова Е. Манучаровой. 
Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 
«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 
Гримм. 

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

II КЛАСС (34 ч) 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 
музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 
«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 
«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского 
и 

C. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 
Музыкальный материал 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 
«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 
«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 
«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 
«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 
«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной 
церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 
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«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. 
Народные песнопения о Сергии Радонежском. 
«Утренняямолитва», «В церкви». П. Чайковский. 
«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 
Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское 

чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 
русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 
народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты 
народных песенок, закличек, потешек. 

Музыкальный материал 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 
«Наигрыш». А. Шнитке. 
Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 
пришли». 
«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 
«Камаринская». П. Чайковский. 
Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 
Масленичные песенки. 
Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 
Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 
музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 
музыкальный театр. 

Музыкальный материал 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 
«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 
Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 
инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 
«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 
Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 
язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 
Международные конкурсы. 
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Музыкальный материал 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из 
Сюиты № 2; «Зарекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре 
минор) для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 
«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 
«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
«Песня жаворонка». П. Чайковский. 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 
«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 
«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 
«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 
«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

III КЛАСС (34 ч) 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 
Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 
Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Музыкальный материал 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 
«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
«Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 
«Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 
«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 
Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». 
Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и 

славу!». 
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 
«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет 
в музыке. 

Музыкальный материал 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 
«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 
«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 
«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. 
Мусоргский. 
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Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли 
Русской. 

Музыкальный материал 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 
«АвеМария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 
Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. 
Бах. 
«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова 

В. Шульгиной. 
«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 
«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 
«Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 
«Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 
традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 
«Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 
Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога опе 

ры «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 
развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 
содержания музыкального языка, исполнения. 

Музыкальный материал 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
«Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 
«Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 
«Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 
«Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. 
Энтина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 
Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 
(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 
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Музыкальный материал 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 
«Мелодия». П. Чайковский. 
«Каприс» № 24. Н. Паганини. 
«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 
Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 
Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 
«Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 
«Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 
«Волшебный смычок», норвежская народная песня. 
«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 
сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 
Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и 
радости. 

Музыкальный материал 

«Мелодия». П. Чайковский. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 
«Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 
«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 
«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 
«Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 
«Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. 
«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой. 
«Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Музыканты», немецкая народная песня. 
«Камертон», норвежская народная песня. 
«Острыйритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

IV КЛАСС (34 ч) 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 
народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и 
патриотическая темы в русской классике. 

Музыкальный материал 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. 
С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов. 
«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 
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«Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 
Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «Узори-то, у 

зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо 
сеяли» в обраб. 
М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 
«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
«Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 
Музыкальный материал 

«В деревне». М. Мусоргский. 
«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 
«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя 

дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи 

А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 
«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. 

Римский- Корсаков. 
«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений 

Онегин». П. Чайковский. 
Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. 
Мусоргский. 
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 
Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал 

«Земле Русская», стихира. 
«Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 
Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 
«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 
Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 
«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 
Тропарь праздника Пасхи. 
«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 
«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
«Не шум шумит», русская народная песня. 
«Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 
Рахманинов. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
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Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 
композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, 
предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. 
Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской 
музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Музыкальный материал 

Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 
«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 
«Солнышко вставало», литовская; «С1яв мужик просо», украинская; 
«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 
«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 
«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 
«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 
«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Троицкие песни. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 
характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 
Оперетта. Мюзикл. 

Музыкальный материал 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена 
и хор из III действия; сцена из IV действия. М. Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. 
Мусоргский. 
«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
«Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 
«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 
Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 
«Звезднаярека». Слова и музыка В. Семенова. 
«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Острыйритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 
Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 
инструменты симфонического оркестра. 

Музыкальный материал 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 
«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. 
Чайковский. 
«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 
«Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-
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бемоль мажор). Ф. Шопен. 
«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 
Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
«Арагонская хота». М. Глинка. 
«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 
Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 
Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 
сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал 

Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 
Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 
Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. 
Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. 
«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкаяряби- 

на», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 
«Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 
«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 
«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 
«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-

Корсаков. 
Требования к учащимся начальной школы 

I класс 

• развитие устойчивого интереса к музыкальным
 занятиям; 
• пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров; 
• развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко 
выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 
• формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове 
(эмоциональный 

словарь), пластике, жесте,
 мимике; 
• развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, 
выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение 
песен; 
• развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 
пластического интонирования, драматизация
 пьес программного характера; 
• формирование навыков элементарного музицирования на простейших 
инструментах; 
• освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной 
речи. 

II класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 
современной; 
• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 
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жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный 
смысл; 
• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 
язы 

ке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 
повтора, контраста,
 вариативности); 
• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение 
объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и 
др.); 
• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 
исполнения спомощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного 
музицирования надетскихинструментах; 
• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 
вокальных,ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 
• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 
музыкантах, исполнителях. 

Шкласс 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, 
стилей,композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка 
русских и зарубежных композиторов; 
• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 
искусства(простыми и сложными); 
• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную сболее 
сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных
 образов; 
• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 
(композитор — исполнитель—слушатель); 
• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное 
исполнениепесен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 
формирование умений его концертногоисполнения; 
• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного 
характера,передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); 
развитие навыков «свободногодирижирования»; 
• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных 
видах иформах детскогомузицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 
способностей; 
• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального 
искусства. 

IV класс 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 
разных жанров, стилей, национальных и композиторскихшкол; 
• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 
профессиональной) всравнении с музыкой других народов и
 стран; 
• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 
анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 
основе; 
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• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне 
школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным 
сочинениям; 
• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне 
школы, в семье; 
• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 
произведений в разных видахмузыкально-практической
 деятельности; 
• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования - 
формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 
тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 
• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 
ассоциативно - образного мышления; 
• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 
деятельности. 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Предметная область «Бурятский язык» 
Автор: Г-

Х.Ц.Гунжитова Рабочая программа по учебному предмету «Бурятский язык как второй» 
для начальной школы составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО) и определяет цель, задачи, планируемые результаты и содержание предмета 
при получении начального общего образования. Изучение бурятского языка как второго в 
начальной школе направлено на достижение следующих целей - развитию коммуникативной 
компетенции, включающей в себя речевую, языковую, 
социокультурную, учебно-познавательную, компенсаторную компетенции и 

развитие учащихся средствами бурятского языка. 
Развитие коммуникативной компетенции предусматривает практическое элементарное 
овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, умениями и навыками использования бурятского языка в различных ситуациях 
общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника. 
Формирование речевой компетенции предполагает знание способов формирования и 
формулирования мыслей и умение пользоваться этими способами в процессе передачи и 
восприятия речи. Формирование языковой компетенции направлено на овладение 
основными нормами бурятского литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи младших школьников. 
Социокультурная компетенция предполагает овладение способностью оперировать 
системой социокультурных знаний и умений при осуществлении общения в условиях 
диалога культур, то есть на межкультурном уровне. 
Формирование учебно- познавательной компетенции направлено на развитие общих и 
специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 
Компенсаторная компетенция предусматривает развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. Развитие 
учащихся средствами бурятского языка предполагает развитие и воспитание у школьников 
понимания важности изучения бурятского языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 
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стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 
к проявлениям иной культуры. 

 программа по бурятскому языку как второму для начальной школы является 
ориентиром для составления авторских и рабочих программ: она определяет обязательную 
часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 
вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к 
структурированию учебного материала, определению последовательности его изучения, 
расширению объема содержания, а также определению путей формирования ключевых 
компетенций у учащихся. Тем самым  программа содействует сохранению единого 
образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета«Бурятский язык 
как второй» 
Бурятский язык как второй входит в общеобразовательную область«Филология» 

ФГОС второго поколения. 
Под термином «бурятский язык как второй» подразумевается: 
а) язык, усвоенный вторым по порядку; 

б) второй по частоте употребления в условиях многонациональной среды. 
Преподавание национальных языков народов России является неотъемлемой частью 

языкового образования школьников. Понятие «языковое образование» граждан страны 
подразумевает овладение наряду с родным и иностранным языками, любыми неродными 
языками народов России. Данный процесс направлен на приобщение учащихся к новому для 
них средству общения, на познание ими чужой культуры и осмысление собственных 
этнокультурных истоков, привитие им готовности к диалогу и одновременно толерантности 
по отношению к иным языкам и культурам. Согласно Закону Республики Бурятия «О языках 
народов Республики Бурятия» от 1992 года, русский и бурятский языки являются 
государственными, что и определяет не только современную этнолингвистическую 
ситуацию - двуязычие с превалирующей долей русского языка, но и особенность обучения 
бурятского языка в условиях двуязычия: наличие и контакт двух языков и культур. Именно 
поэтому целенаправленное формирование межкультурной коммуникативной компетенции 

должно быть главной целью при обучении бурятскому языку на всех этапах обучения 
бурятскому языку как второму.  программа по бурятскому языку как второму призвана 
решить данную задачу обеспечения обучения бурятскому языку как важнейшего средства 
межкультурной коммуникации, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов на территории Республики Бурятия.  программа нацелена на реализацию системно-

деятельностного, коммуникативного, социокультурного, личностно- ориентированного 
подходов к обучению языку. В качестве основного подхода в обучении бурятскому языку 
как второму определен системно - деятельностный подход, а главным компонентом, 
образующим систему, является результат: личностный, метапредметный, предметный. 

Деятельностный характер предмета «Бурятский язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 
навыки. Программа определяет в качестве основного метода обучения коммуникативную 
технологию. Учебный процесс организуется с учетом как общедидактических принципов, 
так и основных принципов коммуникативной технологии: принцип обучения общению через 
общение (максимальное приближение учебного процесса к условиям естественного 
общения); принцип личной индивидуализации (организация учебного процесса с учетом 
личных потребностей, пожеланий и индивидуально- психологических особенностей 
учащихся); принцип изучения языка на основе активной мыслительной деятельности 
(обеспечение практического употребления изученных лексико-грамматических единиц в 
ситуациях общения с учетом коммуникативной задачи); принцип функционального подхода 
к изучению языка (определение лексико-грамматического материала с учетом 
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коммуникативной цели, необходимости общения и частоты употребления в речи); принцип 
учета особенностей родного языка учащихся. Кроме этого, следует уделять особое внимание 
принципу взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности. 
1. Место предмета «Бурятский язык, как второй» в учебном плане.  программа может быть 
реализована в разных вариантах учебной нагрузки по предмету «Бурятский язык как 
второй». Вариант 2: со 2-го класса по 4-й класс - по 68 академических часов (из расчѐта 2 
часа в неделю). 1 час в рамках учебного плана, 1 час в рамках внеурочной деятельности. Для 
реализации индивидуальны потребностей учащихся общеобразовательная организация 
может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 
соответствии с интересами учащихся, в том числе социокультурные, межкультурные, 
этнокультурные курсы), также работу вовнеурочноевремя. 

2. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

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: общеобразовательная 
организация может увеличить количество учебныхчасов, ввести дополнительные учебные 
курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социокультурные, 
межкультурные, этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 
Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания единства и многообразия языкового 
и культурного пространства народов Российской Федерации, Республики Бурятия; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа, осознания языка как значимой части 
национальной культуры, как средства общения между разными народами; формирование 
психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: уважения к 
окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников развитие 
ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: формирования эстетических чувств и чувства прекрасного 
через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); развитие самостоятельности, инициативы и 
ответственности личности как условия ее самоактуализации: формирование самоуважения и 
эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма. 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. 
3. Личностные, предметные и метапредметные результаты. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 
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; 
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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; чувство прекрасного и 
эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 

Выпускник получит возможность 
для формирования: выраженная устойчиваяучебно-познавательная мотивация учения 
устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 
моральное сознание на конвенциональном уровне, способность 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; эмпатия 
как осознанное понимание чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
Метапредметными результатами являются: 
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.
 Выпу
скник 

получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 
задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале; осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания; самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 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 
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как составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию по 
заданным критериям; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; владеть рядом общих 
приемов решения задач. Выпускник получит возможность научиться: осуществлять 
расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять 
синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, само-

стоятельно 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. Предметными результатами являются: 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: участвовать элементарных диалогах, соблюдая нормыречевого этикета 
бурят; составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, 
о своей семье, о 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, 



279 

 

содержащих некоторые незнакомые слова. Чтение. Выпускник научится: соотносить 
графический образ бурятского 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, Сагаалганом, днем рождения (с опорой на 
образец); писать по образцу краткое письмо другу/подруге. 
Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на вопро-

сы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять 
простую анкету. 
Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, 
каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
бурятского алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться бурятским 
алфавитом, знать последовательность букв в нем списывать текст; восстанавливать слово в 
соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: группировать слова в соответствии 
сосновными правилами орфографии бурятского языка; соблюдать правила последова-

тельности гласных при присоединении аффиксов. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки бурятского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное тоническое ударение в 
изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
корректно произносить предложения точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: распознавать специфичные звуки бурятского 

языка [у], [h], [ее] и варианты звуков [г],[х],[б] в речи и уметь их использовать; соблюдать 
интонацию перечисления, переспроса, удивления; соблюдать редукцию кратких гласных в 
непервых слогах. 
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 эле-

менты; опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (заимствованные 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: имена 
существительные в форме Именительного, Родительного, Дательно- местного, 
Винительного, Совместного, Орудного, Исходного падежей; существительные в форме 
единственного и множественного числа; глаголы в форме настоящего, прошедшего и 
будущего времени, многократное причастие, длительный вид глагола (-жа байна); глаголы в 
утвердительной и отрицательной формах; глаголы в форме повелительного наклонения: 
наставительная, пригласительная формы обращения, обращение с просьбой, с приказанием; 
указательные, личные, вопросительные местоимения; имена прилагательные; 
количественные и порядковые числительные (до 100); наиболее употребительные послелоги 
места, направления, сравнения; частицы: лично-предикативные (ед. и мн. числа), во-
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просительные (-б/бэ; гу), отрицательные (бу; -гуй), утвердительные (юм, ха юм, даа, хэн), 
усилительные (эгээ); наиболее употребительные союзы, наречия, междометия; модальное 
слово дура- тай/дурагай; овладеть речевыми образцами с аффиксами личного притяжания. 
Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложноподчиненные предложения с 
союзным словом гэдэг; с союзом гэжэ; использовать в речи союзные слова юундэб гэхэдэ, 
тиимэ- хээ; оперировать в речи вводными конструкциями минии ханахада, жэшээнь; хонин 
гэхэдэ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, глаголы). 
Содержание учебного предмета «Бурятский язык как второй» 
Предметное содержание речи 

Знакомство/Танилсалга. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья/Би ба минии булэ. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Моя родословная. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 
еда. Семейные праздники: день рождения, Сагаалган / Новый год. Подарки. Благопожелания. 
Я и мои друзья/ Би ба минии нухэд. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Со-

вместные занятия. Краткое письмо другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 
Мир моих увлечений/ Би юугээр Ьонирходогби гэхэдэ,... Мои любимые занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. Три игрища мужей (Эрын гурбан наадан). Мои любимые сказки. 
Выходной день. Каникулы. 
Моя школа/Минии Ьургуули. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Человек и мир вокруг/ Хун ба оршон тойрон. Мой дом/квартира/комната: 
названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Растения. Дикие и 
домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Наша Родина. Мой родной край/ Манай Эхэ орон. Минии турэЬэн нютаг. Общие сведения: 

название, столица, районы Бурятии. Бурятские литературные персонажи. Небольшие 
произведения детского фольклора на бурятском языке (считалки, пословицы, стихи, песни, 
сказки). Некоторые формы бурятского речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций 
общения (в гостях, на празднике, в повседневной жизни). Коммуникативные умения по 
видам речевой деятельности в русле говорения Диалогическая форма Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог- побуждение к 
действию. Монологическая форма Уметь
 пользовать
ся 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персона 

жей). 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
 письменно
й речи: писать пообразцупоздравление с праздником, короткое личное письмо. Языковые 
средства и навыки пользования ими Бурятский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. 
Все буквы бурятского алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков бу-

рятского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, правильное 
произношение специфических звуков бурятского языка: [h], [у], [ее], вариантов чтения букв 
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Г, Х, Б. Акцентная структура слова. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления, переспроса, 
удивления. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого
 этикета,отражающие культуру бурятского народа. Начальное 
представление о словообразовательных средствах для овладения ирасширения 
потенциального словаря учащихся: морфологические (словообразование спомощью
 словообразовательных суффиксов); синтаксические (путем фонетического 
слиянияили сочетания). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, вопросительное, побудительное. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Общие и специальные вопросы. Лично-предикативные 
частицы единственного и множественного числа. Вопросительные (-б/бэ; гу), отрицательные 
(бу; -гуй), утвердительные (юм, ха юм, даа, кэн), усилительные (эгээ) частицы. Глаголы в 
форме настоящего, прошедшего и будущего времени. Многократное причастие (-даг, -дэг, -
дог). Длительный вид глагола (-жа байна). Глаголы в утвердительной и отрицательной 
формах. Глаголы в форме повелительного наклонения: наставительная, пригласительная 
формы обращения, обращение с просьбой, с приказанием. Указательные, личные, 
вопросительные местоимения (юун? (что?), хэн? (кто?), ямар? 

(какой?), хэды? (сколько?), хэзээ? (когда?), хаана? (где?), юундэ? (почему?). Имена 
прилагательные. Количественные и порядковые числительные (до 100). Наиболее 
употребительные послелоги места, направления, сравнения. Наиболее употребительные 
союзы, наречия, междометия; модальное слово дуратай/дурагуй. Аффиксы личного 
притяжания 1 и 2 лица. Социокультурная осведомленность В процессе обучения бурятскому 
языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями районов, рек, гор Бурятии; 
с некоторыми литературными персонажами детских произведений; с сюжетами некоторых 
известных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 
пословицами, песнями, скороговорками) на бурятском языке; с элементарными формами 
бурятского речевого и неречевого поведения. Специальные учебные умения Младшие 
школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 
навыками: пользоваться двуязычным словарем учебника; бурятско-русскими и русско- 

бурятскими словарями; пользоваться справочным материалом, представленным в виде 
таблиц, схем, правил; вести словарь (словарную тетрадь); систематизировать слова, 
например, по тематическому принципу; пользоваться языковой догадкой. Общие учебные 
умения и универсальные учебные действия В процессе изучения курса «Бурятский язык» 
младшие школьники: совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь
 наумения, приобретенныена уроках родного языка (прогнозировать 
содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 
отдельные слова и предложения из текста и т. п.); совершенствуют общеречевые 
коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые 
клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; учатся осуществлять 
самоконтроль, самооценку; учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 
компьютера. 

 

2.4. Программа воспитании 

2.4.1. Пояснительная запискаПрограммы воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативно-управленческим 
документом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №20 г. Улан-Удэ» (далее – МАОУ «СОШ №20»), определяющим 
организационно-управленческие и содержательно-деятельностные направления осуществления 
воспитательной работы в образовательной организации. Настоящая Программа школы разработана 
на основе следующих нормативных документов: 

 - Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г.);  
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- Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.); 
 - Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

г., №273-ФЗ; с изм.);  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования» (от 
06.10.2009 г., №373; с изм.);  

- Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №20 г. Улан-Удэ»; 

 - Программы развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №20 г. Улан-Удэ» на 2020-2023 годы.  

Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов образовательной 
деятельности документ, который дает представление о направлениях и содержании воспитательной 
работы в МАОУ СОШ №20. В центре рабочей программы воспитания находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы станет приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности, 
готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению, ценностные 
установки и социально-значимые качества личности, активное участие в социально-значимой 
деятельности.  

В Программе воспитания представлена специфика деятельности образовательной 
организации в сфере воспитания. В разделе «Цель и задачи воспитания» на основе базовых 
общественных ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной 
организации предстоит решать для достижения цели. В разделе «Виды, формы и содержание 
деятельности» показано, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 
задач воспитания. Данный раздел 4 состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 
каждый из которых ориентирован на одну из поставленных образовательных организацией задач 
воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными 
модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 
деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», «Работа с родителями». Вариативными 
модулями являются «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 
«Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды», «Социальные практики», 
«Школьный музей», «Волонтерская деятельность», «Безопасность жизнедеятельности (пожарная 
безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 
терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)». В разделе «Основные 
направления самоанализа воспитательной работы» показано, каким образом в образовательной 
организации осуществляется самоанализ проводимой в ней воспитательной работы. В данном 
разделе представлен перечень основных направлений мониторинга. К рабочей программе 
воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. Настоящая 
Программа является общедоступным документом для ознакомления обучающихся и их родителей 
(законных представителей), подлежит размещению на официальном сайте МАОУ «СОШ №20» в 
сети Интернет. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного 
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идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 
отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 
воспитания в образовательной организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

 - в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 
социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 
связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять большее внимание на разных уровнях общего образования.  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
образовательной организации педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой);  
- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка 

домашнюю работу, помогая старшим; 
 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; - знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 - проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
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возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать собственное 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. Знание младшим школьником данных 
социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 
ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы;  

- вовлекать обучающихся в кружки и иные объединения, работающие по школьным 
программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций;  

- организовывать для обучающихся экскурсии (в т.ч. виртуальные) и реализовывать их 
воспитательный потенциал;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной организации 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

1. Организация ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

Общие сведения об образовательной организации: 
Наименование 
образовательной организации  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 20 г. Улан-Удэ» (МАОУ «СОШ № 20 г. Улан-Удэ»)  

Руководитель  Гатапова Марина Владимировна 

Адрес организации  670031 г.Улан-Удэ, ул. Геологическая,9  

Телефон, факс  (3012) 23-28-95  

Адрес электронной почты   zuusch20@yandex.ru 
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Учредитель  Комитет образования Администрации г. Улан-Удэ  

Дата создания  1937 год  

 

Школа располагается в Октябрьском районе г.Улан-Удэ по адресу: улица Геологическая, 9.   
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
В школе обучается 907 человек. (начальная школа - 424 чел., основная школа - 431 человек, 

старшая школа - 52 человека)  
Воспитательная деятельность нашего ОО представляет собой сложную, многокомпонентную 
структуру. Основными принципами воспитательной деятельности считаем системность, 
комплексность, преемственность и деятельностную основу. 
  Воспитательная деятельность школы обеспечивается программами воспитания и социализации 
школьников на каждой ступени: начального, среднего, старшего (полного) образования, в которых 
интегрируются все основные виды их деятельности: 
- урочная; 
-внеурочная; 
- внешкольная; 
-семейная; 
- общественно-полезная. 
       В школе созданы подсистемы педагогического поиска и руководства воспитательным 
процессом: методическое объединение классных руководителей (в том числе по ступеням 
образования), родительские комитеты классов, Совет профилактики, Совет отцов. 
      Заключены договорные отношения с центром психолого-педагогического консультирования и 
сопровождения воспитательного процесса ОО. 
      В управлении воспитательным процессом активное участие принимают органы ученического 
самоуправления (на школьном и классном уровнях), имеющие регламентированный объѐм 
полномочий.  

Процесс воспитания в МАОУ СОШ 20 г. Улан-Удэ основывается на следующих 
педагогических принципах: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, приоритет безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для эффективного сотрудничества;  

- реализация процесса воспитания через детско-взрослые проекты, направленные на 
объединение детей, педагогов и родителей (законных представителей обучающихся). 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- годовой цикл воспитательной работы школы через ключевые общешкольные дела, 
интеграцию воспитательных мероприятий педагогов, психологов, родителей, представителей 
властных структур; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

-  формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-классное руководство, реализующее защитную, личностно развивающую, организационную 
функции в воспитательном процессе. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
современный национальныйидеал личности,воспитанной в новой российской общеобразовательной 
школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
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судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цельвоспитания в общеобразовательной организации – личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 

1)  в усвоении социально значимых знаний, принятых в российском обществе;  
2) в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям; 
3) в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 
 

 Возрастные особенности обучающихся позволяют выделить в программе 
целевыеприоритеты,соответствующие уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в новом социальном статусе - статусе школьника, 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения.Это знание послужит базой для развития социально значимых отношений 
школьников и накопления опыта осуществления социально значимых дел и в подростковом и 
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребѐнка домашнюю работу; 

- знать и любить Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу;   
- проявлять миролюбие;  
- стремиться к приобретению новых знаний; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
2. В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 

- к семье - опоре в жизни человека, нравственного становления; 

- к труду - основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к Родине;   
- к знаниям - интеллектуальному ресурсу;  
- к культуре - духовному богатству общества; 
- к здоровью - залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям – ценности равноправия с социальными партнерами; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
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Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел. 

Выделение данного приоритета связано с: с их потребностью в жизненном 
самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 
имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 
школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт; 
- опыт дел, направленных на пользу родному городу или селу, стране в целом, опыт 

выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Достижение поставленной цели позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
налаживать коммуникацию с окружающими, уверенно себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивно сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, искать и 
находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленно определять свой жизненный и 
профессиональный путь. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

6) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
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10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 
 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 
работу с учащимися; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности). 
 проведение классных часов как часов, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 мониторинг личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам;  

 поддержка ребенка в решении важных жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  

  соблюдение на уроке общепринятых норм поведения, правил общения со 
старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. Реализуется через курс «Легоконструирование». 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для социальных проб, социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие 
их творческих способностей, формирование эстетического вкуса, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Реализуется через 
вокальную студию, студию «Ступени» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. Реализуется изучение бурятских игр на основе программы «Народные 
игры». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых. Реализуется через секцию «Волейбол», «Таэкван-До», 
«Мини футбол». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. Реализуется через кружок «Шахматы»  

3.4 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне 

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 
участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 

 родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми; 

проводятсябеседы, круглые столы с приглашением специалистов; 
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  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе воспитывает в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  
На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся; 
 через работу постоянно действующего школьного актива; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность школьной службы Медиации по урегулированию 
конфликтных ситуаций между обучающимися. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса.. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача - 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  
         -циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
 профориентационные игры: деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 
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занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, тематических профориентационных парков, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 
открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников 
и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 
иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии; 

 

Внеурочная профориентационная работа для начальной школы включает разные 
направления: экскурсии,классные часы, внеклассные занятия, встречи со специалистами в 
разных сферах труда, конкурсы, выставки, кружки и спецкурсы. 

        Посещая музеи, картинные галереи, библиотеки, театры младшие школьники не только 
приобщаются к миру прекрасного, но и имеют возможность получить информацию о профессии 
экскурсовода, художника, библиотекаря, актѐра. 

        На классных часах и на внеклассных занятиях младшие школьники читают стихи о 
разных профессиях, разгадывают загадки, инсценируют произведения, составляют пословицы о 
труде, рассказывают о профессиях своих родителей, участвуют в викторинах «Все работы хороши». 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Деятельность ДОО осуществляется через 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 
школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 
базе загородного лагеря, лагеря с дневным пребыванием; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 
детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения.. 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 
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и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях.  Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями 
и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, 
на предприятие, на природу; литературные, исторические, 
биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 
школьников;  

 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 
влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 
школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений ( коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 
школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 
жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений,сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 
декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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3.10. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В комплексе главных традиционных общешкольных дел принимает участие большая часть 
школьников. Традиционные школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа 
детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе.  
В образовательной организации используются разнообразные формы работы.  

На внешкольном уровне: 
  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума.  

 проводимые совместнос семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 
фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 
детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения (в Пешеходы, Первоклассники, 
Старшеклассники, ), связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов. 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 
учителей.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
 участие классных коллективов в реализации общешкольных дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечениекаждого ребенка в общественную жизнь школы;  
 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, 

проведения дел; 
 мониторинг поведения ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, его отношения со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми.  
 

3.11. Модуль «Растим патриота и гражданина» 

 

Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для 
привития священного чувства любви к Родине. Это многоплановая, систематическая, 
целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, общественных 
объединений и организаций по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 
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конституционных обязанностей по защите интересов общества.  
Данный модуль может быть реализован через: 

 правовое воспитание;  
 систему тематических классных часов; 
 проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 
 проведение познавательных игр, викторин; 
 организацию выставки творческих работ; 
 работу школьного музея ; 
 деятельность поисковых групп; 

 участие в муниципальных, республиканских акциях, соревнованиях, фестивалях; 
 организацию классов гражданско – патриотической направленности. 

3.12. Модуль «Мы вместе» 

(Взаимодействие в правовом воспитании школьников и правовом информировании 
родителей) 

Проектирование педагогических условий для содействия процессу социализации подростков, 
воспитание правовой и социальной ответственности, их гражданской компетентности(партнеры 
БГУ,ВСТУ) 
 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется силами экспертов самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 
внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 
процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 
как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение.  
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
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работать педагогическому коллективу. 
2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является удовлетворенность 

педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной деятельностью.  
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности школьников и педагогов - беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в 
школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно насыщенной, 
личностно развивающей и социально ориентированной.  

3. Качество воспитательной деятельности педагогов. 
Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение педагогов 

конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей профессиональной 
деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие используемых педагогами форм 
работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников; 
актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая 
ориентация на конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 
Способами получения информации о воспитательной деятельности педагогов - наблюдение, 

беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их занятий с детьми.  
Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:  испытывают ли 

педагоги затруднения в определении цели своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 
проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; 
стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 
общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 
доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми 
взрослыми?  

4. Управление воспитательным процессом. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность 

реализации административной командой своих основных управленческих функций в сфере 
воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 
Способами получения информации об управлении воспитательным процессом - беседы и (при 

необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе административной 
команды школы.  

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги чѐткое 
представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей ответственности, а также о 
содержании осуществляемой в школе воспитательной работы; создаются ли школьной 
администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; 
поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения; существует 
ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую воспитательную работу с 
детьми. 
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 
это управленческих решений. 
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2.4.6.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 
них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 
пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методыформирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в 
культуре народов России и других стран); 
- предоставление школьникам возможностей предъявлениясверстникаминдивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в 
деятельности спортивных секций, туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 
социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего 
и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 
помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 
заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 
видах спорта и т. п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
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- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг - самодиагностика 
состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 
загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 
(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и 
т. д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 
домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательноэстетического 
характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 
школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 
целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 
транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 
дорогах: 

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 
идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 
прокладке безопасных маршрутов); 

- практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 
- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 
- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

2.4.7. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно из 
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 
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принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно - 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 
семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реал изации 
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательностьк 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 с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 
народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого - 

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 
- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 
- организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных 
вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 
актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 
барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 
задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 
- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 
Ведущей формой повышенияпедагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 
«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 
организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 
осуществления воспитания младших школьников 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 
наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 
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деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 
школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 
деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 
воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 
реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 
воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 
документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 
воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в 
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие 
материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 
организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой 
документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 
средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 
федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 
обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 
решения задач воспитательной деятельности; уpовеньсохpанности и использования школьного 
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 
учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 
образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 
оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 
внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 
воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией принципа 
индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию 
образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие 
предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально 
позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для 
развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов 
выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; 
наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 
наличиедолжностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу 
и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности 
работников образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование форм организации внеурочной деятельности в соответствии с 
содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в начальной 
школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации 
внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам, соответствующим обеспечению: 

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 
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(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового 
и экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития 
обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); 
в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, 
физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 
правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 
основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 
участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность - 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 
ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 
при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 
физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 
числе - как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 
взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 
идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование 
при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 
возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим 
миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 
задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 
осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 
образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение 
учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 
учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 
учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 
обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся 
позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 
педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 
зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 
взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: 
поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 
педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 
ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 
систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 
идентификации. 
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностьюи внешними организациями для решения задач воспитательной 
деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллективаобразовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 
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воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 
организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения 
культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

2.5. Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного 
образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 
соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная программа формирования у обучающихся 
знаний, установок, личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 
своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 
здорового и экологически без опасного образа жизни, вести работу по экологическому 
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
при получении начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
чувствительность к воздействиям при одновременнойк 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; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детейопыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 
постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка 
в образовательнойорганизации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы 
и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и 
образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 
опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 
культурыздоровогои безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
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здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 
экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 
организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе 
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Задачи программы: 
сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 
здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня; 

соблюдение здоровьесберегающего режима образовательного процесса; 
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 
сформировать навыки позитивного общения; 
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры:умение организовывать 
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спешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты реализации Программы 

В ходе реализации Программы у учащихся будут сформированы следующие 
образовательные результаты: 

Личностные: 
осознание учащимися ценности экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 
познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
готовность самостоятельно поддерживать здоровый и экологически безопасный образ жизни; 
готовность и способность грамотно действовать в экстремальных жизненный ситуациях на 

уровне, доступном для психовозрастного развития; 
опыт осознанного выбора поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

собственное здоровье; 
потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в т.ч. 

связанным с особенностями роста и развития. 
Метапредметные: 
навыки позитивного общения; 
навыки проектирования (моделирования) жизненных ситуаций, отвечающих требованиям 

экологически безопасного и здорового образа жизни; 
опыт рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 
опыт составления, анализа и контроля собственного режима дня. 
Предметные: 
знание позитивны и негативных факторов, влияющих на здоровье, в т.ч. о влиянии на 

здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

представление (с учетом принципа информационной безопасности) о существовании и 
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 
представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структур, полезных продуктах; 

знании правил личной гигиены, правил правильного поведения на улицах и дорога города, в 
транспорте: 

первичное освоение понятий «экологическая культура», «здоровье», «здоровый и безопасный 
образ жизни», «экологически безопасное поведение». 

Ценностные ориентиры Программы. 
Ценность природы основывается общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира-частью живой и неживой природы любовь к природе означает, прежде всего, 
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживания 
чувства красоты, гармонии,ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существование живого в природе в 
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность здоровья - здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное и социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета 
Земля; экологическое сознание. 
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценности смыслы и ориентиры 
требует включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 
ценностей на практике. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 
на уровне начального общего образования рассматривается как многогранный процесс воспитания, 
обучения и развития. Программа ориентирована на достижение триединого образовательного 
результата учащихся, где согласовано освоение учащимися специальных понятий и терминов, 
становление необходимых эмоционально-ценностных установок, нравственных ориентиров и 
обретаемый в ходе мероприятий программы индивидуальный социальный опыт. 

Основные направления реализации Программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 
экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа. 
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 
следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

рациональная организация образовательного процесса; 
формирование экологической культуры учащихся, ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 
организация физкультурно-оздоровительной работы; 
реализация дополнительных образовательных курсов; 
организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
организация просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Структура и содержание Программы 

Блок 1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

Ключевые задачи -Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности;  
-соблюдение СанПиН; 
-укрепление материально-технической 

базы. 
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
участников образовательных отношений 

- Осуществление контроля доступа 

обучающихся и посетителей; 
-сопровождение
 посетителейохра
нником илидежурным до места 
посещения; 
Организация дежурства администрацией 
школы и педагогическим 

коллективом на территории зданий, 
предназначенных для ведения 
образовательной деятельности. 

Своевременная чистка пришкольного 
участка в зимнее время года. 
Обеспечениепожарной и 
антитеррористической безопасности.   
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СоблюдениеСанПиН 
Максимально возможное для охраны 
здоровья детей и поддержание 

санитарно-гигиенического состояния 

школы на высоком уровне: 
- обеспечение всеми нужными 

санитарно-гигиеническими средствами, а 
также средствами электробезопасности и 
пожаротушения; 
- ежедневная влажная уборка всех 

помещений школы чистящими, 
моющими, дезинфицирующими 

средствами; 
- контроль наличия в туалетных 
комнатах туалетной бумаги, мыла; 
- организация в каникулярное 

время обязательнойгенеральной уборки
 всехпомещенийшколыдезинфицирую
щимии моющими 

средствами мест общего пользования, 
классов, рекреаций и других помещений; 
- контроль освещенности вучебных
 классах,рекреациях и других 
помещениях школы; 
- осмотр осветительных приборов и 
замен их в случае неисправности; 
- проветривание учебных 

аудиторий, поддержание в них 

оптимальной температуры; 
- контроль соблюдения требований к 

школьной мебели. 
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Укреплениематериально- технической базы 
образовательного процесса 

Укрепление материально-

технической базы 

осуществляется через: 

- качественный ремонт учебных 

кабинетов, спортивных залов, рекреаций; 
- улучшение материально-

технической базы 

помещений для занятий спортом, покупка 
спортивного инвентаря; 
Обеспечение учебной мебелью в 

соответствии с росто-возрастными 

особенностями учащихся; 
- оснащение классов современным 

компьютерным интерактивным 

оборудованием; 
- оборудование помещений столовой 

мебелью и оборудованием, необходимым 
для обеспечения здорового режима 

питания. 
Наличие

 лицензированныхпоме
щений длямедицинского персонала. 
Контроль за использованием
 притекущем ремонте 
школы красок и строительных материалов, 
разрешенных для применения в детских 
учреждениях. 

Блок 2. Рациональная организация образовательного процесса 

Ключевые задачи 
- Организация режима школьной 

жизни; 
- создание предметно 

пространственной среды; 
- организация образовательного 

процесса; 
-организация учебной деятельности. 

Организация режима школьной жизни. С целью снятия физических 

нагрузок учащихся режим школьной 

жизни организуется: 
- оптимальным годовымучебным

 графиком, 
позволяющим равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых; 
- учетом максимально 

допустимой учебной нагрузки; 
- составлением расписания с 
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 учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов; 
- началом учебных занятий не 

ранее 8 ч; 
- «ступенчатым режимом» 

постепенного наращивания учебного 

процесса в 1-х классах: сентябре-октябре - 

по 3 урока в день по 35 мин. каждый, в 
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 мин 
каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 мин 
каждый; 

- отсутствием сдвоенных уроков; 
- -облегченным днем в середине 

учебной недели для предупреждения 
переутомления и сохранения 

оптимального уровня работоспособности; 
--организация горячего питания 

младших школьников; 
Оптимизацияпредметно- пространственной среды Оптимизация предметно 

пространственной среды образовательного 
процесса: 

- отдельные рекреации для 

начальной школы; 
- яркиедизайнерские решения 

стен рекреаций; 
- оформление стендов по 

ЗОЖ, ПДД, ППБ в рекреациях начальной 
школы. 

Организация образовательного процесса Использование в учебном процессе 
инновационных образовательных 

программ и 

технологий.Расписанийзанятий, режимов 
неблагоприятного влияния на 

функциональное состояние и здоровье 
обучающихся; корректировка учебных 

планов и программ: 
- не менее 3 уроков 

физической культуры в неделю для 
удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от 
возраста обучающихся; 

- оптимальное 

использование содержания 

валеологического образовательного 

компонента в учебных предметах;   
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- организация 
безотметочногообучения в 1-х классах; 

- обеспечение рационального 

объема домашних заданий: 2-е классы да 
1,5ч, в 3-4-х классах до2ч, отсутствие 
домашних заданий в 1-м классе; 

- применение ИКТ с учетом 

требований СанПиН; 
- распределение учащихся 

подготовительную и специальную группы 
для участия в физкультурно-

оздоровительных испортивно-массовых 

мероприятиях: 
- индивидуальный подход
 кобразовательного процесса 
детей с ОВЗ. 

Работа в школе медико-психолого-

педагогического консилиума. 

Организация учебной 

деятельности 

- Учет в организации учебной 
деятельности следующих показателей: 

- температура и свежесть воздуха, 
рациональность 

освещения класса и доски, отсутствие 
монотонных,неприятных 
звуковых раздражителей и т.д.; 

- смена 4-7 видов учебной 

деятельности за урок; 
- средняя продолжительность и 

частота чередования различных видов 
учебной деятельности(норма - 7-10мин); 

- чередование способов 

организации учебно-

познавательной деятельности: 
словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа 

и т.д. Норма не менее трех; 
- наличие на уроке методов, 

способствующих активизации инициативы и 
творческого самовыражения учащихся; 

- контроль места и 

длительности применения 

технических средств обучения (в 

соответствии с 
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гигиеническими нормами), умение учителя 
использовать их, как возможности 
инициирования дискуссии, беседы, 
обсуждения; 

- обязательные физминутки, 
динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз. Норма - на 
15 и 30 мин урока по 1 мин из 3 легких 
упражнений; 

-наличие мотивации деятельности 
учащихся на уроке и используемые учителем
 методы повышения этой 

мотивации; 
- поддержание здорового 

психологического климата на уроках и 
внеурочной деятельности; 

- эмоциональные разрядки на уроке 

- наличие на уроке улыбок, шток,
 использование 

юмористических картинок, поговорок, 
стихотворений, музыкальных минуток; 

Спокойное завершение урока: 
учащиеся имеют возможности задать 

учителю вопросы, учитель может 

прокомментировать задание на дом, i 

Повышение валеологической 

грамотности учителей. 
Блок 3. Формирование экологической культуры учащихся, ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 
Работа в школе медико- 

психолого-педагогического консилиума. 
- Обновление инструментария 

реализации программ по дисциплинам 
учебного плана; 

- расширение перечня 

занятий внеурочной 

деятельности со здоровьесберегающей и 
экологической направленностью. 

Организацияурочнойдеятельности. - Применение на уроках активных 
форм организации 

учебно- познавательной деятельности: 
диспуты, дискуссии, деловые игры 

ценностного отношения к здоровью; 
- встречи со специалистами г 

учреждений и учреждений 

здравоохранения; проектно-

исследовательская работа по 
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 Вопросамбогатства природы, 
растительного и животного мира; проблем 
охраны природы и человеческого здоровья в
 неблагоприятных экологических 

условиях города. 
- учебные игры экологической и 

здоровьесберегающей направленности. 
Организациявнеурочной 

деятельности 

- увеличение перечня 

занятий внеурочной 

деятельности со здоровьесберегающей и 
экологической направленностью; 

- проведение экскурсий в музей 

Истории города, Этнографический музей, 
музей Природы, парки, заповедники, видео 
путешествия по знакомству с людьми, их 
образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье; 
- коллективно-творческие дела 

по темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», 
«Человек есть то, что он ест», «Болезни, 
которые порождают чрезмерны увлечения 
компьютерными играми, телевидением», 
природе убрать наш мусор» и др.; 

- организация экологических 
акций и дней здоровья; 

- систематическая работа по 

профилактике вредных привычек; 
-организация классных часов, 

мероприятий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, по 

соблюдению ППБ, по профилактике 
табакокурения, алкогольной зависимости; 

- организация мероприятий по 
правовой культуре; 

-оформление «Уголок здоровья» в 
учебных аудиториях. 

Блок №4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Ключевые задачи -Организация оздоровительной работы; 
-организация медицинского 

ипсихологического 

обслуживания; 
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-организация физкультурно- 

спортивной работы 

Организация оздоровительной работы Медико-

педагогическаядиагностикасостоянияздоров
ья: 

-медицинский осмотр детей 
врачами-специалистами -мониторинг 
состояния здоровья, заболеваемости с целью 
выявления наиболее часто болеющих детей. 

Профилактическая работа ] 

заболеваний: 
-проведение плановых прививок; 
-витаминизация; 

-профилактика простудных 

заболеваний; 
-соблюдениесанитарно-

гигиенического противоэпидемического 
режима (мытье рук, проветривание, влажная 
уборка и т.п.). 
Организация питания и питьевого режима: -
работа столовой, обеспечивающей горячие 
завтраки иобеды в урочное время; 

-обеспечение бесплатным 

питанием учащихся из многодетных и 
малообеспеченных семей, детей- 

инвалидов, детей из семей, находящихся в 
социально-опасном положении; 

-наличие в зонах рекреаций 

питьевых фонтанчиков, в 

медицинском кабинете клера с 
питьевой водой. 

Организация медицинского и психолого-

педагогического сопровождения образовательного 
процесса 

Медицинское обеспечение: 
-распределение учащихся по 

группам здоровья; 
-помощь в организации 

занятий с 

учащимися, 
отнесенными по состоянию здоровья к  
медицинской группе; 
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-рассадка учащихся в классе в 
соответствии с остротой зрения; 

-беседы с учащимися о личной 
гигиене, вредных привычках; 

-профилактические прививки 

учащихся и учителей; 
-организация прохождения, 

диспансеризация учащихся и работников 
школы; 

-плановые медицинские осмотры 
учащихся. Психолого-

педагогическое сопровождение: - 
диагностика и 

-индивидуальная работа с 

учащимися, находящимися в социально-

опасном положении; 
-психологическая консультация, 

родителей, учителей попроблемам 

сохранения психологического здоровья; 

-организация психолого- 

медико-педагогического 
сопровожденияучащихся с ОВЗ, 

трудностями в обучении и отклонениями в 
поведении; 

-коррекционно-развивающая работа 
с учащимися. 

Организацияфизкультурно- спортивной работы Организация двигательной 

деятельности в режиме учебного дня: 
-утренняя гимнастика (до начала 

учебных занятий); 
-физкультурные минутки и 

гимнастика для глаз во время уроков; 
-подвижные игры на перемене; 

- организация динамической паузы 
между урочной и внеурочной 

деятельностью. 
Проведение спортивно 

оздоровительных мероприятий: 
-дни здоровья; 
-спортивные праздники; 

-веселые старты; 

-спортивные викторина, 
олимпиады, конкурсы; 
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-соревнования по видам спорта; 

-встречи-беседы с людьми, ведущими 
активный образжизни, с 

высокими требованиями к здоровью; 
- организация работы спортивных 

секций; 
оздоровительный лагерь в период 

летних каникул на базе школы. 
Блок 5. Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

Ключевые задачи -Оптимизация системы школьного 
дополнительного образования; 

-разработка программно-

методического обеспечения системы 

школьного дополнительного образования 

Организация дополнительного образования 

Дополнительные общеразвивающие
 программы курсов 

ознакомительного уровня: 
-«Разговор о правильном питании» 

(1 класс); 
- «Полезные привычки» (3 -4) 

класс; 
- «Здоровячек. Валеология» (1-4 

классы); 
- Занятия по ПДД (выступление 

сотрудников ГИБДД, 
тематические классные часы, 

реализация 10 

часовой программы по правилам
 дорожного 

движения для учащихся 14 классов, 
викторины, конкурсы, конкурсы рисунков и 
плакатов) 

- Тематические классные часы 
по ППБ 

викторины, конкурсы, конкурсы 
рисунков и плакатов). 

 Организация работы спортивных 
секций: -секция тхэквондо, футбол, 
баскетбол; -хореографическая студия; - 
занятия с учащимися, отнесенными по 
состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. 

Блок 6. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

Ключевые задачи -Повышение педагогической 
  



316 

 

 

культуры по 

родителей; -обновление форм и содержания 
взаимодействия с родителями. 

Повышениепедагогической культуры и культуры по 
ЗОЖродителей 

-Обсуждение вопросов 

здоровьясбережения в семье и 

образовательной организации, знакомство с 
задачами и итогами работы школы в данном 
направлении; 

-обмен опытом семейного 

воспитания по ценностному отношению к 
здоровью в форме родительской 

конференции, организационно 

деятельностной и психологической игры, 
собрании-диспута, родительского 

лектория, встречи за круглым столом, 
тренинга для родителей; 

- создание информационных 

стендов по правовым аспектам, связанным с
 ответственностью родителей за 

воспитание детей; 
-организация книжных выставок в 

библиотеке школы по вопросам семейного 
воспитания; 
-Индивидуальные консультации педагога- 

психолога попроблемам воспитания 

ребенка; 
-проведение тематических встреч 

для родителей с медицинскими 

работниками; 
-проведение тематических встреч 

для родителей учащихся «группы риска» с 
приглашением работников 

правоохранительных органов, 
специалистов ПМПК. 

Обновлениеформисодержаниявзаимодействиясродителя
ми 

- Проведение совместных 

мероприятий: «Папа, мама, я - спортивная 
семья», «Игровые встречи», «Всей семьей на 
старт»; 

-организация совместногоотдыха 
родителей иучащихся на природе: 
турпоходы, поездки на базу отдыха, лыжные 
вылазки в лес др. 

Модель организации работы по реализации Программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 
этапа. 
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Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 
данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 
вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 
работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом 
результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении 
начального общего образования. 

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 
работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, употребления психоактивных 
веществ обучающимися; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 
окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методическойлитературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию МАОУ "СОШ №20". 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развитияобучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 
понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 
игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально -творческая 
и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 
здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 
практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(днейспорта,соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 



319 

 

предусматривает: 
внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный 
процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 
тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 
организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 
занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 
и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 
образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 
Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 
к другу; 
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снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 
Мониторинг реализации Программы (по начальным классам МАОУ СОШ№ 20): 

Показатели Уровни 

В 
высокий 

Ср 
средний 

Н низкий 

Уровень представлений обучающихся о проблемах 
охраны окружающей среды 

   

Уровень представлений обучающихся о своѐм 
здоровье 

   

Уровень представлений обучающихся о 
правильном питании 

   

Уровень представлений обучающихся о влиянии 
психотропных веществ на здоровье человека 

   

Уровень знаний правил поведения в школе и вне 
школы, в том числе на транспорте 

   

Показатели здоровья обучающихся: 
общий показатель здоровья (по группам здоровья) 

 

показатели заболеваемости органов зрения и 
опорно-двигательного аппарата 

 

Травматизм в образовательной организации, в том 
числе дорожно-транспортный травматизм 

 

Количество пропусков занятий по болезни 
 

Ежегодный отчѐт классного руководителя о 
сформированности у обучающихся класса представлений 
об экологической культуре, здоровом и безопасном образе 
жизни 

   

 

Приложение 

Анкеты для обучающихся 

Определение уровня представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 
среды 

Класс Дата заполнения анкеты 

1. Какая наука изучает проблемы охраны окружающей среды? 

2. Что тебе известно о проблемах охраны окружающей среды? 

3. Какой свой поступок ты считаешь самым плохим по воздействию на природу? Почему? 

4. Какой поступок твоих друзей ты считаешь самым хорошим по отношению к природе? 

Самым вредным? Почему? 

5. Что, по твоему мнению, люди могли бы сделать наиболее полезного по охране 
природной среды? 

6. Что ты сделал, и что смог бы сделать, полезного по защите природы? 

7. Какие общественные организации по защите окружающей среды ты знаешь? 

Оценка результатов: за каждый правильный ответ от 1 до 5 баллов. Высокий уровень (26 - 
35 баллов) Средний уровень (16-25 баллов) Низкий уровень (1-15 баллов). 
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Определение уровня представлений обучающихся о своѐм здоровье 

Подчеркните один ответ на каждый вопрос. 
Класс Дата заполнения анкеты 

1. Как ты думаешь, эти привычки вредны для здоровья? 

А) курение 

- да - нет 
не знаю 

Б) нерегулярное 

употребление пищи - да 
- нет не знаю 

В) низкая двигательная 

активность 

   

Г) недосыпание 
   

2. Как часто ты делаешь утреннюю гимнастику? 

1. - ежедневно 2. - иногда 3. - никогда 

3. Пробовал ли ты когда-нибудь курить? 

1. - нет 2. - да 

4. Как ты считаешь, будешь ли ты курить в дальнейшем? 

1. - нет 2. - да 3. - не знаю 

5. Если бы твои лучшие друзья предложили сигарету, ты согласился бы ее выкурить? 

1. - нет 2. - да 3. - не знаю 

6. Согласен ли ты с запретом на курение в общественных местах, таких как, поезд, кафе, 
подъезд дома и т.п.? 

1. - да 2. - нет 3. - не знаю 

7. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредные последствия курения? 

1. - да 2. - нет 

8. Как ты считаешь, когда кто-то начинает курить, ему потом будет трудно бросить эту 
привычку? 

1. - да 2. - нет 3. - не знаю 

9. Пробовал ли ты пиво и другие алкогольные напитки, даже если несколько глотков? 1. 
- нет 2. - да 

10. Если бы один из твоих лучших друзей предложил тебе употребить алкоголь, согласился 
бы ты? 

1. - нет 2. - да 3. - не знаю 

11. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредное воздействие алкоголя на 
здоровье? 

1. - да 2. - нет 

12. Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях об опасностях употребления алкоголя? 

1. - да 2. - нет 3. - не знаю 

13. Рассказывали ли вам на занятиях об опасностях употребления наркотических веществ? 

1. - да 2. - нет 3. - не знаю 

14. Рассказывали ли вам на каких -либо занятиях в течение этого учебного года о 
преимуществах здорового питания? 

1. - да 2. - нет 3. - не знаю 

15. Рассказывали ли вам на каких -либо занятиях в течение этого учебного года о 
преимуществах употребления свежих овощей, фруктов, соков? 

1. - да 2. - нет 3. - не знаю 

16. За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях о 
преимуществах двигательной активности? 
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1. - да 2. - нет 3. - не знаю 

17. Как часто ты моешь руки перед едой в школе? 

1. - всегда 2. - иногда 3. - никогда 

18. Как часто ты моешь руки после посещения туалета в школе? 

1. - всегда 2. - иногда 3. - никогда 

19. Как часто ты чистишь зубы? 

1. - ежедневно 2 раза в день и чаще 2. - 1 раз в день 3. - 3 раза в неделю и реже 20. Как часто 
ты надеваешь шлем во время езды на велосипеде или другом моторизированном средстве? 

1. - каждый раз во время езды 2. - иногда 3. - никогда 

21. Как часто ты используешь ремни безопасности во время езды в автомобиле или другом 
транспортном средстве, управляемом другим человеком? 

1. - каждый раз во время езды 2. - иногда 3. - никогда 

22. За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях о профилактике 
травматизма во время занятий физической культурой? 

1. - да 2. - нет 3. - не знаю 

23. В течение этого учебного года, на каких-либо занятиях рассказывали ли вам о том, как 
избежать или предупредить несчастные случаи, например, пожары или отравления? 

1. - да 2. - нет 3. - не знаю 

24. В течение этого учебного года, на каких-либо занятиях рассказывали ли вам о том, как 
избежать или предупредить несчастный случай в результате дорожного движения? 

1. - да 2. - нет 3. - не знаю 

Оценка результатов: суммируем баллы за ответы. 
Высокий уровень (24 -36 баллов) 
Средний уровень (54-37 баллов) 
Низкий уровень (55-72 баллов) 

Определение уровня представлений обучающихся о правильном питании 

Здоровый образ жизни - это не только зарядка, закаливание, занятия спортом, а ещѐ 
питание, потому что «мы - это то, что мы едим». Клетки нашего организма обеспечиваются 
энергией и образуются из питательных веществ, полученных с пищей. Если пища содержит все 
органические и минеральные вещества, необходимые организму, то человек всегда будет здоров. 
Как питаетесь Вы? 

Попробуйте узнать о себе больше, выполнив задания анкеты. 
Отвечайте на вопросы теста индивидуально. Внимательно прочитавкаждый вопрос, выберите 

один из трѐх (двух) ответов, который характерен для Вас. 
1. Сколько раз в день Вы едите? 1) 3-5 раз, 2) 1-2 раза, 3) 7-8 раз, сколько захочу. 

2. Завтракаете ли Вы дома перед уходом в школу? 1) да, каждый день, 2) иногда не успеваю, 
3) не завтракаю. 

3. Что Вы выбрали бы для быстрого завтрака на перемене? 1) булочку с компотом, 2) 
сосиску, запеченную в тесте, 3) кириешки или чипсы. 

4. Едите ли Вы на ночь? 

1) стакан кефира или молока, 2) молочную кашу или чай с печеньем (бутербродом), 3) мясо 
(колбасу) с гарниром. 

5. Употребляете ли Вы в пищу свежие овощи? 

1) всегда, постоянно, 2) редко, во вкусных салатах, 3) не употребляю. 
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6. Как часто на вашем столе бывают фрукты? 

1) каждый день, 2) 2 - 3 раза в неделю, 3) редко. 
7. Употребляете ли Вы в пищу лук, чеснок, петрушку, укроп? 

8. 1) всѐ употребляю ежедневно в небольшом количестве, 2) ем иногда, когда заставляют, 3) 
лук и чеснок не ем никогда. 

9. Употребляете ли в пищу молочные и кисломолочные продукты?1) ежедневно, 2) 1- 2 раза 
в неделю, 3) не употребляю. 

10. Какой хлеб предпочитаете? 

1) хлеб ржаной или с отрубями, 2) серый хлеб, 3) хлебобулочные изделия из муки в/с. 
11. Рыбные блюда в рацион входят: 
1) 2 и более раз в неделю, 2) 1-2 раза в месяц, 3) не употребляю. 

12. Какие напитки вы предпочитаете? 

1) сок, компот, кисель; 2) чай, кофе; 3) газированные. 
13. В вашем рационе гарниры бывают: 
1) из разных круп, 2) в основном картофельное пюре, 3) макаронные изделия. 
14. Любите ли сладости? 

1) все лакомства являются «носителями пустых калорий», поэтому употребляю их умеренно, 
2) пирожные, печенье, мороженое употребляю часто, 3) могу сразу съесть 0,5 кг конфет. 

15. Отдаѐте чаще предпочтение: 
1) варѐной или паровой пище, 2) жареной и жирной пище, 3) маринованной, копчѐной. 
16. Отличается ли ваш рацион в течение недели разнообразием блюд? 

1) да, 2) нет. 

Оценка результатов: сложите результаты по итогам теста и соотнесите с критериями. 
Высокий уровень от 15 до 21 баллов, Вы сознательно относитесь к собственному 

здоровью, потому что организм получает разнообразные питательные компоненты с 
сохранившимися в них биоактивными веществами. А это важно для полноценной любой 
деятельности. И с режимом у Вас всѐ в порядке! Вы молодцы! 

Средний уровень от 22 до 28 баллов, полноценным ваше питание назвать нельзя по 
нескольким причинам, но если Вы прислушаетесь к рекомендациям, то ваш рацион пополнится 
другими нужными для организма веществами. 

Низкий уровень 29 - 44 балла. Вам нужно задуматься о своѐм питании, как о режиме, так 
и о рационе. Чем быстрее Вы этим займѐтесь, тем меньше проблем будет с излишним весом, 
нервными заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, различными кожными 
высыпаниями. 

Определение уровня представлений обучающихся о влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека 

1. Какие виды психотропных веществ вы знаете? 

2. Причиняет ли вред здоровью употребление алкоголя? ДА/НЕТ? Почему ты так считаешь? 

3. Причиняет ли вред здоровью курение? ДА/НЕТ? 

Почему ты так считаешь? 

Оценка результатов: от 1 до 5 баллов. Суммируем баллы за ответы. 
Высокий уровень (11-15 баллов) 
Средний уровень (4-10 баллов) 
Низкий уровень (1-3 баллов) 
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Определение уровня знаний правил поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте 

I 

1. Можно ли подсказывать, поправлять ответы товарищей на уроке без разрешения учителя? 

2. Можно ли выходить (выбегать) из класса после звонка без разрешения учителя? 

3. Как нужно вести себя на переменах? 

4. Для каких уроков нужна спортивная форма? 

5. Почему необходимо пользоваться в школе сменной обувью? 

6. Можно ли пользоваться телефоном во время урока? 

II. 

1 Где можно переходить улицу? 

2 Можно ли играть на проезжей части дороги? 

3 Можно ли кататься на велосипеде, санках, лыжах, коньках вблизи проезжей части? 

4 Можно ли разговаривать по телефону, переходя улицу? 

5 Что нужно сделать, прежде чем переходить улицу? 

6 Пешеходы должны идти по тротуару. А если тротуара нет? Где и как именно должны 
двигаться пешеходы? 

7 Вы едете на велосипеде и нужно перейти дорогу. Как это сделать? 

8 Как можно (и нужно) сделать себя более заметным для водителей в тѐмное и сумеречное 
время суток, и тем самым обеспечить большую безопасность? 

III 

1 Где можно переходить железнодорожные пути? 

2 Можно ли во время движения поезда высовываться из окон, стоять на подножках, 
открывать наружные двери? 

3 Можно ли играть вблизи железнодорожных путей? 

IV 

1 Можно ли открывать дверь незнакомому человеку? 

2 Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что - 

нибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома и др.). 
3 Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно сделать? 

4 Можно ли впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе родителей? 

Оценка результатов: от 1 до 3 баллов. Суммируем баллы за ответы. 
Высокий уровень (51 -63 баллов) 
Средний уровень (22-50 баллов) 
Низкий уровень (1-21 баллов) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования МАОУ "СОШ № 20" 

на 2019-2020 учебный год 

1 -4 классы. 
Учебный план разработан на основе нормативных документов: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
2. Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 N240-VO6 образовании в Республике 

Бурятия"(принят Народным Хуралом РБ 05.12.2013) (ред. от 07.07.2015); 
3. Федеральный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 
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приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 
декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) ( в ред. от 31.12.2015 N 1576); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ»; 

5.  основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. №1/5); 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 
734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286); 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» от 28 декабря 2018 г. № 345. 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «о внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, сформированный приказом Министерством Просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018г. №345» от 22 ноября 2019г. приказ №632. 

Данный учебный план в рамках основной общеобразовательной программы НОО утвержден 
педагогическим советом от 30 августа 2019 г. 

Учебный план МАОУ СОШ № 20,реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план для 1-4 классов 
устанавливает 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 
начального общего образования. 

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 его реализации. Содержание образования на 
ступени начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных 
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 
Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 
устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 
обучения 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
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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. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметные области: 
Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации содержания 

предметной области формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 
национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: русский язык (обучение 
письму) 4 часа в неделю(1-2 классы), 3,5 часа (3-4 классы) и литературным чтением (обучение 
грамоте) -3 часа в неделю в 1-х классах, 4 часа в неделю во2 классах, 3,5 часа в 3-х классах, 2,5 часа 
в 4-х классах. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: родной (русский) язык - 
1час в неделю в 1-х классах, 0,5 часа в 3-4 классах,аналогично литературное чтение. 

Иностранный язык. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

Данная предметная область представлена учебным предметом"Английский язык" - 2 часа 
в неделю, в начальной школе изучается со 2 класса. 

Математика и информатика. Основные задачи - развитие математической речи, 
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. Область представлена учебным предметом 
"Математика" - 4 часа в неделю. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные задачи - 
формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нѐм. Формирования модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

Область представлена учебным предметом "Окружающий мир" - 2 часа в неделю. 
Искусство. Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: "Изобразительное 
искусство" и "Музыка" по 1 часу в неделю. 

Технология. Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Данная область представлена предметом "Технология" - 1 час в неделю. 
Физическая культура. Основная цель изучения - укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни. 

Данная предметная область представлена учебным предметом "Физическая культура" – 

Зчаса в неделю. 
ОРКСЭ. Основная цель изучения - воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России. 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" представлена 
одноименным предметом - 1 час в неделю в 4-х классах. 
Бурятский язык.Содержание образования национально-регионального компонента реализуется в 

рамках учебных предметов, во 2- 4-х классах выделяется 1 час в неделю на изучение бурятского 

языка из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений и 1 

часв рамках внеурочной деятельности. Для реализации индивидуальных потребностей учащихся 

общеобразовательная организация может увеличить количество учебных часов, ввести 

дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе 

социокультурные, межкультурные, этнокультурные курсы), также работу во внеурочное время. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, включающей внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Часы, отведенные на внеурочную 
деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся и 
используются по желанию учащихся 1 - 4 классов и их законных представителей. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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Режим организации образовательной деятельности в МАОУ "СОШ № 20" 

МАОУ «СОШ № 20» является общеобразовательным учреждением, 1-4 классы работают в 
режиме пятидневной учебной недели в две смены в соответствии с Уставом учреждения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3345 часов. Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, во 2 - 4 классах - 
34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

Недельная нагрузка в первом классе не превышает предельно допустимой - 21 ч, во 
втором классе - 23 ч., в третьем классе - 23 ч., в четвертом классе - 23 ч. Продолжительность урока в 
первом классе - 35 минут в первом полугодии, 40 минут - во втором полугодии (пп.10.10 СанПиН 
2.4.2.2821-10) Продолжительность урока во 2 - 4 классах 40 минут (пп.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Количество уроков в день для 1 класса: в сентябре и октябре - 3 урока, далее в последующие месяцы 
не более 4-х уроков в день и 1 раз в неделю не более 5 уроков за счет урока физической культуры 
(пп.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10); для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. В 
адаптационный период первоклассника в сентябре и октябре рекомендуется организация четвертых 
уроков в нетрадиционной форме проведения (экскурсии, игры и т. п.). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 -3 классах - 1,5 ч, в 4 классах -2 ч. 

Учебный год представлен учебными четвертями: I четверть - 9 недель, II четверть - 7 

недель, III четверть - 10 недель, IV четверть - 8 недель. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Календарные 
сроки каникулярных периодов рекомендуется Комитетом образования города. Для обучающихся 
первых классов введены дополнительные каникулы в третьей четверти. 

Сроки проведения каникул для школьников: 
Осенние каникулы: с 01 ноября по 10 ноября 2019 г. (10 дней), занятия 2-й четверти 
начинаются 11 ноября 2019 г. 
Зимние каникулы: 
с 30 декабря 2019 г. по 1 января 2020 г. (14 дней), занятия 3-й четверти начинаются 13 
января 2020 г. Дополнительные каникулы для первых классов: с 24 февраля по 1 марта 
2020г. Весенние каникулы: 
с 23 марта по 31 марта 2020 г. (9 дней), 
занятия 4- четверти начинаются 01 апреля 2020 г. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 
образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 
удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 
учащихся. 

Образовательная программа НОО в МАОУ "СОШ № 20" реализуется средствами 

• УМК «Перспектива»; 
• УМК «Школа России» 

В результате реализации программы РО обеспечивается развитие основных способностей и 
качеств, которые характеризуют школьника как субъекта деятельности и личность. Прежде всего, 

это относится к мышлению. Именно теоретическое мышление и умение учиться в концепции РО 
являются новообразованиями младшего школьного возраста. 

УМК Школа России отличает общедоступность образования, адаптивность к уровням и 
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особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам современного образования, 
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 
развития. 

Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (пятидневная учебная неделя) 
 _______________________ Учебный план начального общего образования ___________  ______  

Предметная область Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 
 

 Обязательная часть 
 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 3,5 3,5 14 

Литературное чтение 3 4 3,5 2,5 13 

Родной язык литературное 
чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 
1 - 0,5 0,5 2 

Родная
 литератур
а 

на родном (русском) языке

1 - 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
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   
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 21 22 22 22 86 

Часть, формируемая 
участниками - 

     

 

Бурятский язык как 
государственный 

 

1 1 1 1 

Максимально допустим 
недельная нагрузка 

 

21 23 23 23 87 
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1 классы (пятидневная учебная неделя) 
Предметная 
область 

Учебные предметы 
 

 а б в г 
 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 
3 3 3 3 

Родной язык 

литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) язык 1 1 1 1 

Родная литература на 
родном (русском) языке 

1 1 1 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

- - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

Максимально допустим недельная нагрузка 21 21 21 21 
 

2 классы (пятидневная учебная неделя) 
Предметная 
область 

Учебные предметы 
 

 а б в г 
 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 
4 4 4 4 

Родной язык 

литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) язык - - - - 

Родная литература на 
родном (русском) языке 

- - - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 
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Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

Бурятский язык 

1 1 1 1 

Максимально допустим недельная нагрузка 23 23 23 23 
 

3 классы (пятидневная учебная неделя) 
Предметная 
область 

Учебные предметы 
 

 а б в г 
 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 

Литературное чтение 
3,5 3,5 3,5 3,5 

Родной язык 

литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература на 
родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

Бурятский язык 

1 1 1 1 

Максимально допустим недельная нагрузка 23 23 23 23 
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4 классы (пятидневная учебная неделя) 
Предметная 
область 

Учебные предметы 
 

 а б в г 
 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 

Литературное чтение 
2,5 2,5 2,5 2,5 

Родной язык 

литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература на 
родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

Бурятский язык 

1 1 1 1 

Максимально допустим недельная нагрузка 23 23 23 23 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в конце учебного года (в 
зависимости от календарно-тематических планов рабочих программ) в различных формах, 
соответствующих специфике учебного курса. 

Промежуточная аттестация проводится: 
• по русскому языку; 
• математике; 
• литературному чтению; 
• окружающему миру; 
• курсам внеурочной деятельности. 
Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются в процентах и 

переводятся в балльную шкалу. 
Отметки за контрольные работы в рамках промежуточной аттестации учитываются в ходе 

итогового оценивания выпускника начальной школы. 
Промежуточная аттестация учащихся 1 -го класса нацелена на выявление индивидуальной
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динамики освоения первоклассником результатов образовательных программ по дисциплинам 
учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников осуществляется посредством 
сопоставления результатов входной диагностики и диагностической работы по окончании первого 
класса. 

Система промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов 

Формы промежуточной аттестации 2 3 4 Сроки проведения 

Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием 1 1 1 май (2 неделя) 
Контрольное списывание 1 - - апрель (3 неделя) 
Контрольное изложение - 1 1 апрель (1 неделя) 

ВПР 
  

1 апрель 

Математика 

Контрольная (комбинированная) работа 1 1 1 май (2 неделя) 
ВПР 

  

1 апрель 

Окружающий мир 

Контрольная работа на основе текста 1 1 1 май (2 неделя) 
ВПР 

  

1 апрель 

Литературное чтение 

Тематический тест 1 1 1 апрель (4 неделя) 
Творческая работа на заданную тему 1 1 1 май (2 неделя) 

Личностные и метапредметные результаты 

Диагностическая работа 2 2 2 апрель (4 неделя) 
Внеурочная деятельность 

Социальный проект 1 1 1 Март (3 неделя)  

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов 

Содержание процедуры Сроки 
проведения 

Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению «Школьный 
старт» 

сентябрь 

Комплексная интегрированная работа (включает задания по русскому языку, 
литературному чтению, математике, окружающему миру) 

Апрель 

(4 неделя)  

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательнаядеятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 
создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности (спортивно- 

оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,общекультурное). 
Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом образовательной деятельности, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общегообразования 
определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 
предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких формах как 
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
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практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 
могут использоватьсявозможности организаций и учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 
школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 
года обучения.Взависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться 
по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 
совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 
в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 
ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 
воспитательной и развивающейдеятельности в рамках основной образовательной программы 
образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 
предполагается, что в этойработе принимают участие все педагогические работники данной 
организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги- 

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские 
научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

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

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

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  
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Внеурочная деятельность Количество часовпо классам 

I II III IV 

Спортивно-оздоровительное направление 
Футбол, тхэквандо 

3 3 3 3 

Социальное направление участие в 
социальных проектах в течение года: 

«Школьный набат» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление кружки: 
«Веселая грамматика», «Занимательная 

грамматика», «Умники и умницы», «Эрудит», 
«Занимательная математика», проектная 

деятельность 

3 3 3 3 

Духовно-нравственное «В мире книг», 
«Калейдоскоп наук", Народные игры 

2 2 2 2 

Общекультурное 

Театральный кружок, «Каллиграфия» 

1 1 1 1 

ИТОГО 10 10 10 10 

 

График проведения внеурочной деятельности 

Направление 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Вид деятельности Ф.И.О. 
педагога 

Расписание 

Спортивно-

оздоровительное 

4 

4 

Футбол тхэквандо Аюшеев Б. Д. 
Чернояров М. Н. 

сбт, вск.: 10-14 

втр., чтв. - 19-21 

сбт. - 15-17. 
 В течение года 

по плану 

Подготовка, проведение и 
участие в классных и 

общешкольных 
спортивных мероприятиях. 

Дни Здоровья 

Классные 
руководители 1-3 

классов 

 

Социальное В течение года 
по плану 

Участие в социальных 
проектах в течение года: 

«Школьный набат», 
мероприятия по ПДД и 

ППБ, Цикл Моя Бурятия. 

Народные игры» 

Классные 
руководители 

В течение года 

Общеинтеллек 
туальное 

направление 

1 

1 

1 

1 

1 

Веселая грамматика 
Занимательная грамматика 

Умники и умницы 

Эрудит Занимательная 
математика 

Сергеева О. Н. 
Камынина Г. Ф. 
Канаева Н. Н., 

Зандараева Е. Л., 
Лемза Е. Н. 

Ишкова Л. А. 
Устюжанина Е. А. 
Гребенщикова Г. 

В. 

птн. - 12.
10

 

птн. - 12.
10

 

чтв. - 12.
00 срд. - 

12.
00 втр. - 11.

20 

птн. - 15.
35 пнд. - 

10.
30 чтв. -12.

00
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Общекультурное 1 

1 

1 

В мире книг Каллиграфия 
Театральный 

Брылева О. Г. 
Петрова Т. М. 

Скворцова Л. Б. 

птн. - 15.
35 срд. - 

11.
20 срд. - 11.

20
 

Духовно-

нравственное 

1 Калейдоскоп наук 
Подготовка, проведение и 
участие в общешкольных 

мероприятиях. 

Чистякова О. В. 
Классные 

руководители 

срд. - 12.
00 по 

плану 
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Ожидаемые результаты 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 
отношения к своей школе, своему городу, своей стране; воспитание у детей толерантности, 
навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, 
правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 
социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 
конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 
проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика 
учитывается четвертная система организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 
составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 
и ФГОС НОО (п. 19.10.1).,с учетом требований СанПиН. 

2.4.2.2821-10. (29.12.2010, постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
№189).п.10.3; п.10.31.и мнения участников образовательныхотношений. 

Продолжительность 2019-2020учебного года: 

• начало учебного года - 02сентября 2019 г.; 
• длительность учебного года: в 1-ых классах - 33 учебных недели; 
во 2-4 классах - 34 учебных недели; 
• окончание учебного года:для 1- 4 х классов - 28 мая 2020 года. 
Годовой учебныйграфик четвертей и каникул на 2019-2020 учебный год: 

Вид учебного периода Учебный период 

начало окончание продолжительность 

I четверть 02.09.2019 31.10.2019 9 уч. недель 

Каникулы 01.11.2019 10.11.2011 10 дней 

II четверть 11.11.2019 29.12.2019 7 уч. недель 

Каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 дней 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 уч. недель 

Каникулы 23.03.2020 31.03.2020 10 дней 

Дополнительные каникулы для 1 
класса 24.02.2020 01.02.2020 7 дней 

IV четверть 01.04.2020 28.05.2020 8 уч. недель 

Регламентирование учебного процесса на день в течение учебного года: 
Начальная школа работает в две смены: 1смена-нач.- 8.00, IIсмена с 14.00; 
Продолжительность урока 40 минут: 
В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: количество уроков в день для 1 
класса: в сентябре и октябре - 3 урока, далее в последующие месяцы не более 4- 
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х уроков в день и 1 раз в неделю не более 5 уроков за счет урока физической культуры 
(пп.10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10); для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 
Расписание звонков 

I смена II смена (нач. школа) 
8.00 - 8.40 13.00 - 13.40 

8.45 - 9.25 13.50 - 14.30 

9.35 - 10.15 14.45 - 15.25 

10.30 - 11.10 15.35 - 16.20 

11.20 - 12.00 16.25 - 17.05 
 

Проведение уроков, индивидуальных, групповых, кружковых занятий, занятий 
внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным 
директором школы. 

3.3. Система условий реализацииосновной образовательной программы 

 

3.3.1. Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определѐнных основной образовательной программой начального общего образования, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки 
должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

№ Специалисты Функции 

Количество 
специалистов 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребѐнка в рамках 

образовательного процесса 

12 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 
содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путѐм обучения поиска, анализа, 
оценки и обработки информации 

1 

3. Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов начальной 
школы условия для эффективной работы, 
организует контроль и текущую 

организационную работу. 

3 

4. Психолог Обеспечивает психологическое 

сопровождение образовательного процесса 

1 
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5. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с целью 
сохранения и укрепления их здоровья, 
организует диспансеризацию и вакцинацию 
учащихся. 

1 
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Кадровое обеспечение 

В начальной школе работает 12 учителей начальных классов. Высшую категорию 

имеет 1 учитель, первую - 4 учителя, соответствуют занимаемой должности - 4, без категории - 
3 Все учителя имеют соответствующее образование и прошли курсовую подготовку по ФГОС 
второго поколения. В начальной школе ведут уроки 1 учитель музыки, 3 учителя английского 
языка, 2 учителя физической культуры, 2 учителя бурятского языка. Для проведения 
внеурочных занятий привлекаются учителя школы. 

7 
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1 Брылева Олеся 
Георгиевна 

Высшее 
БГУ, 2003 

11 
 БРИОП, «Современное начальное 

образование: особенности организации 
учебной деятельности мл. 
школьников», 2019 г. 

 

2 Гребенщикова 
Галина 
Викторовна 

Высшее 
БГПИ, 
1989 

27 Выс. 
2016 г. 

БРИОП, «Современный урок в свете 

требований ФГОС общего 
образования», 2017г. 

Грамота 

Комитет 

а 

3 

Зандараева Елена 
Львовна 

Высшее, 
БГПИ, 
1991 11 

1 кат. 
2016 

«БРИОП» «Современный урок в свете 
требований ФГОС общего 

образования», 2017 г. 

 

4 Ишкова Лариса 
Алексеевна 

Ср. - спец., 
УУПУ, 
1985 

26 1 кат. 
2018 

«БРИОП» «Современный урок в свете 
требований ФГОС общего 

образования», 2018 г. 

Грамота 

Комитет 

а 

5 Камынина 
Галина 
Федоровна 

Высшее 
БГПИ, 
1990 

23 1 кат. 
2017 

«БРИОП» «Современный урок в свете 
требований ФГОС общего 

образования», 2017 г. 

Грамота 

Комитет 

а 

6 Канаева Наталья 
Николаевна 

Высшее 
БГПИ, 
1990 

25 Соотв. 
2015 

«БРИОП» «Образовательный процесс в 
условиях реализации ФГОС НОО: 
средства достижения планируемых 
результатов», 2016; «Современный урок 
в свете требований ФГОС общего 
образования», 2017 г.» 2018г 

Грамота 

Комитет 
а 

образования г.Улан- 

Удэ 

7 Лемза Екатерина 
Николаевна 

Высшее 
БГУ, 2014 

- 
   

8 Петрова Татьяна 
Михайловна Высшее, 

БГПИ,1988 

31 1 

категори 
я 2018 

«БРИОП» «Современный урок в свете 
требований ФГОС общего 

образования», 2017 г. 

Грамота Мин. обр. 
РБ 

9 Сергеева Ольга 
Николаевна 

Ср. - спец., 
УУПУ, 
1993 

18 
 «БРИОП» «Современный урок в свете 

требований ФГОС общего 

образования», 2017 г.целью оценки 

качества образования» 2017г. 

 

10 
Скворцова 
Людмила 
Борисовна 

Высшее 
БГПИ 1992 

27 

Соотв. 
2015 

«БРИОП» «Современный урок в свете 
требований ФГОС общего 

образования», 2017 г.целью оценки 

качества образования» 2019г. 
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11 Устюжанина 
Елена 
Александровна 

Высшее 
БГПИ, 
1989 

30 Соотв. 
2015 «БРИОП» «Современный урок в свете 

требований ФГОС общего 

образования», 2017 г. 

Грамота Комитета 

образования г.Улан- 

Удэ 

12 Чистякова Ольга 
Владимировна 

Ср. - спец., 
УУПУ, 
1982 

30 Соотв. 
2015 

«БРИОП» «Современный урок в свете 
требований ФГОС общего 

образования», 2017 г. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования. Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 
процессы непрерывного образования является актуальной задачей образовательного 
учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, обеспечивается 
графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 
программ, не реже чем каждые пять лет. Все это способствует обеспечению реализации 
образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

Формы повышения квалификации: открытые уроки, мастер-классы, участие в работе 
городских семинаров, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 
образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 
методических материалов. Учителя проводят самоанализ и рефлексию достигнутых 
результатов, обобщают свой педагогический опыт. 

Подготовка и проведение теоретико-практической подготовки учителей (сентябрь 
- май) 

• Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях общеобразовательной организации. 

• Формы и методы педагогической диагностики индивидуального прогресса 
обучающихся. 

• Условия формирования регулятивных УУД у школьников посредством 
самооценивания. 

• теоретико-практические семинары «Метапредметность как основа современного 
содержания образования». 

• Формирование УУД младших школьников посредством проектной и 
исследовательской деятельности. 

• Общешкольные педсоветы.  
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План-график прохождения курсовой подготовки учителей начальных классов 

в 2019-2020 уч.году 

№ ФИО Период Место Тематика 

1 Брылева Олеся 
Георгиевна 

c 

06.10.2020 по 
10.10.2020 

БРИОП Развитие логического и 
алгоритмического мышления у 

учащихся на уроках математики» в 
начальной школе 

2 Гребенщикова 
Галина Викторовна 

c 

16.03.2020 по 

25.03.2020 

БРИОП Духовно-нравственное воспитание 
школьников в условиях 
реализации предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР 

3 

Зандараева Елена 
Львовна 

c 

24.03.2020 по 

28.03.2020 

БРИОП Нейропсихологический подход к 
профилактике школьной не 
успешности младших школьников 

4 Ишкова Лариса 
Алексеевна 

c 

06.10.2020 по 

БРИОП Развитие логического и 
алгоритмического мышления у 

5 Камынина Галина 
Федоровна 

c 

16.03.2020 по 

25.03.2020 

БРИОП 
Духовно-нравственное воспитание 
школьников в условиях реализации 

предметных областей ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

6 Канаева Наталья 
Николаевна 

c 

08.06.2020 по 
12.06.2020 

БРИОП 

Технологии активного обучения и 
методика математического 
образования младших школьников 

7 Лемза Екатерина 
Николаевна 

c 08.06.2020 

по 12.06.2020 

БРИОП Технологии активного обучения и 
методика математического 

8 Петрова Татьяна 
Михайловна 

c 08.06.2020 

по 12.06.2020 

БРИОП Технологии активного обучения и 
методика математического 

9 Сергеева Ольга 
Николаевна 

c 

27.04.2020 по 
29.04.2020 

БРИОП 

Особенности преподавания 
предмета «Окружающий мир» в 
современном образовательном 
пространстве. 

10 Скворцова Людмила 
Борисовна 

c 08.06.2020 

по 12.06.2020 

БРИОП Технологии активного обучения и 
методика математического 

11 Устюжанина Елена 
Александровна 

c 08.06.2020 

по 12.06.2020 

БРИОП 

Технологии активного обучения и 
методика математического 
образования младших школьников 

12 Чистякова Ольга 
Владимировна 

c 08.06.2020 

по 12.06.2020 

БРИОП 

Технологии активного обучения и 
методика математического 
образования младших школьников 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работниковс 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО: 
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обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов направлена на 

сове эшенствование профессиональной компетентности учителей. 
 № ФИО учителя Тема самообразования 

1. Брылева О. Г. Развитие познавательной деятельности в процессе обучения 

2. Гребенщикова Г. В. Игровые технологии на уроках математики 

3. ЗандараеваЕ. Л. Проектная деятельность младших школьников 

4. ИшковаЛ. А. Развитие орфографической деятельности 

5. Камынина Г. Ф. Работа над развитием речи как одним из компонентов индивидуального 
развития ребенка 

6. 

КанаеваН. Н. Возможности развития индивидуальных особенностей речи младших 
школьников в учебном диалоге 

7. Лемза Е. Н. Повышение качества чтения и письма у младших школьников 

8. Петрова Т. М. Использование ИКТ в целях интенсификации образовательного процесса 

9. Сергеева О. Н. Использование групповой работы на уроках 

10. 
Скворцова Л. Б. Вариативность заданий на уроках русского языка как средство развития 

познавательной активности 

11. 
Устюжанина Е. А. Развитие индивидуальных способностей учащихся в процессе обучения 

12. Чистякова О. В. 
Самостоятельная работа на уроках  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 
1. Организация и проведение заседаний МО учителей 

начальных классов. Примечание: цель - 
утверждениерабочих программ и программ доп.образования 

на 2019-2020 учебный 

в течение 
года 

руководитель МО 
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 год,координация методической работы 
  

2. Организация постоянно действующего семинара учителей 
начальной школы. Примечание: цель - рассмотрение 

наиболее важных проблем содержания и методики 
преподавания в начальной школе, изучение и 

распространение передового педагогического опыта учителей 

в течение 
года 

члены МО 

3. Организация проектной и исследовательской работы 
учащихся в урочной и внеурочной деятельности 

в течение 
года члены МО 

4. Организация сетевого взаимодействия учителей МО школы с 
различными сообществами учителей сети Интернет 

(«Открытый класс», «Учи.ру» и др.) 

сентябрь члены МО 

5. Организация работы над методическими темами учителей 
(планирование отчѐтных мероприятий) 

сентябрь члены МО 

6. 
Организация деятельности по обновлению дидактических 

материалов и медиасредств для уроков 

в течение 
года 

члены МО 

7. Организационная работа по изучению нормативно-правовых 
документов, связанных с обновлением содержания 

образования в свете ФГОС второго поколения 

в течение 
года 

 

8. Организация работы по подготовке и проведению школьной 
предметной недели:а) олимпиады по русскому языку, 

математике,окружающему миру; б) внеклассные 
мероприятия по предмету 

октябрь - 
ноябрь 

члены МО 

Методическая работа 

1. Постоянно действующий семинар учителей МО школы в течение 

года 

члены МО 

2. Открытые уроки в течение 
года 

члены МО 

Проектная работа 
1. Участие в школьных проектах в течение 

года 

члены МО 

2. Использование проектной методики в урочной и внеурочной 
деятельности 

в течение 

года 

члены МО 

Аттестационная работа 
1. Подготовка портфолио По плану 

 

Контроль, мониторинг, диагностика 

1. Знакомство с различными технологиями мониторинга 
качества знаний (проведение семинара) 

октябрь руководитель МО 

2. Проведение административных контрольных срезов по 
русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению 

сентябрь, 
1 полугодие 

2 полугодие 

руководитель МО 
члены МО 

3. Участие в ВОШ, ВПР 

октябрь, 
апрель руководитель МО 

Информационно-аналитическая деятельность 
1. Сбор фактов и данных по учебному процессу, метод. работе, 

организации исследований и их систематизация 

сентябрь члены МО 

2. Создание банка данных передового педагогического опыта 
учителей МО в компьютерном варианте (разработки уроков и 

внеклассных мероприятий, доклады, рефераты им др.) 

в течение 
года 

руководитель МО 
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4. Информирование педагогов о новых направлениях в развитии 
общего образования, о содержании образовательных 

программ, новых учебниках, видеоматериалах. 

в течение 
года 

члены МО 

5. Анализ результативности работы МО: 
- анализ работы по выполнению индивидуального плана; 

- анализ программно-методического обеспечения; 
- анализ аттестационных процессов (итоговая аттестация, 

тестирование); 
- анализ применения учителями технологий мониторинга в 

образовательном процессе; 
- анализ формирования УУД; 

- анализ инновационного опыта педагогов и разработка 
методики его использования другими преподавателями; 

май руководитель МО 

Самообразование 
1. Утверждение индивидуальных учебных планов учителей на 

заседании МО 

сентябрь руководитель МО 

2. Работа по индивидуальным планам в течение 
года 

члены МО 

3. Отчѐт о работе по индивидуальным планам май члены МО 

4. Выбор темы по самообразованию сентябрь члены МО 

5. Работа над методической темой в течение 
года 

члены МО 

6. Отчѐт о работе над методической темой (открытый урок, 
выступление на заседании МО и др.) 

в течение 
года 

члены МО 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 
решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих: 
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношенийна 

уровненачального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательнойорганизации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
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диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательнойорганизации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: -
сохранение и укрепление психологического здоровья; 
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
-развитие экологической культуры; 
-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
-выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Целью психологического сопровожденияявляется создание социально - психологических 
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС ООО; 
2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 
З.Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у 

учащихся младшего школьного возраста и учащихся основной школы. 
4. Сопровождение в условиях начальной школы: адаптация к новым условиям обучении; 

поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 
саморазвития; помощь в решении проблем социализации;помощь в построении конструктивных 
отношений с родителями и сверстниками; профилактика девиантного поведения. 

5. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 
психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств оценки 
сформированности универсальных учебных действий. 

6. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 
этапе внедрения ФГОС. 

Принципы сопровождения: 
• Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка. 
• Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности ребенка. 
• Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. 
Основные направления психологического сопровождения обучающихся 

в рамках введения ФГОС НОО. 
1. Профилактическое направление. 
Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи 
в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 
воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление. 
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 
уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 
ориентирам и требованиям общества: 

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 
(определение проблемы, выбор метода исследования); 

• формулировка заключения об основных характеристиках, изучавших компонентов 
психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 
диагноза); 

• разработка рекомендаций, программы психо-коррекционной работы с учащимися, 
составление долговременного плана развития способностей или других психологических 
образований. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к 
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 
развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 
новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с 
целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 
личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Коррекционное направление. 
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация 

работы прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

5. Просветительско-образовательное направление. 
Приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 
Формы работы психологического сопровождения школы. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 
быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 
организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного 

процесса. 
1. Работа с обучающимися 

• Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 
коммуникативных, познавательных компетентностей. 

• Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга). 
• Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 
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2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 
• Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 
взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 
друга. 

• Консультирование учителей по вопросам учебно-воспитательного процесса. 
• Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

3. Работа с родителями. 
• Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию младших школьников. 
• Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 
взаимодействия с детьми. 

• Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для 
успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Этапы сопровождения ученика начальной школы: 
1. Исследование психологической готовности первоклассников к обучению в школе и 

разработка рекомендаций. 
2. Исследование психологической адаптации первоклассников. Психологопедагогическая 

поддержка первоклассников на этапе адаптации. 
3. Исследование психологической безопасности инновационных преобразований в 

образовательной среде для первоклассников и педагогов. 
4. Психологическая диагностика сформированности УУД. 
5. Изучение динамики развития учащихся начальной школы. 
6. Диагностика готовности к переходу в среднее звено. 

1 этап. Исследование психологической готовности первоклассников к обучению в школе и 
разработка рекомендаций. 

Цель: определение школьной готовности ребенка. 
Проведение психолого-педагогической диагностики осуществляется с помощью методики 

Керна-Йерасека и других методик. Сначала осуществляется общая экспресс- диагностика, 

позволяющая судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых 
универсальных учебных действий у ребенка. На основе данной диагностики разрабатываются 
рекомендации для родителей и учителей. По отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие 
результаты, организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление причин 
низких результатов. 

Результативность: всесторонняя качественная оценка школьной зрелости учеников, 

поступивших в первый класс. 
2 этап. Исследование психологической адаптации первоклассников. Психолого-

педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации. 
Цель: выявление группы школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий. 
Для выявления уровня психологической адаптации первоклассников нами используется 

комплексная методика диагностики школьной адаптации. Исследование включает в себя экспертный 
опрос учителей, групповое обследование первоклассников. Выполнение адаптационной программы 
поддержки учащихся с трудностями адаптации осуществляется через проведение консультативной и 
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просветительской работы, направленной на ознакомление учителей и родителей с основными 
задачами и трудностями периода адаптации, тактикой общения и помощи детям, результатами 
диагностики. 

Результативность: построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 
особенностями и возможностями учащихся, испытывающих трудности в школьной адаптации. 

3 этап. Изучение динамики развития учащихся начальной школы. 

Цель: определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и отслеживание их динамики. 
Результативность: повышение качества воспитательно-образовательного процесса. 
4 этап. Диагностика готовности к переходу в среднее звено. 
Цель: профилактика школьнойдезадаптации. 
Данные диагностики позволят определить степень готовности учеников к переходу в среднее 

звено, определить ход работы по подготовке к переходу, также данные потребуются в период 
адаптации учеников к средней школе. В ходе определения готовности к переходу в среднее звено 
нами применяется 

комплексная методика диагностики определения готовности к переходу в среднее звено, 
которая включает в себя диагностику личностной, когнитивной и мотивационной сферы. Методики 

могут варьироваться. 
Результативность: готовность младших школьников к переходу в основную школу. 
Ожидаемые результаты: 
Деятельность психолога по описанным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения процесса образования позволит получить следующие результаты: 
• сформировать социально - психологические условия для развития личности учащихся и 

их успешного обучения; 
• повысить эффективность психологического сопровождения личностного и 

познавательного развития учащихся; 
• отслеживать уровни сформированности универсальных учебных действий и намечать 

стратегию развивающей работы; 
• прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать 

эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку ученикам начальной школы. 
Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения мониторингов с целью 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить единство 
преемственности ступеней образовательной системы. 

Обеспечение преемственности при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию 

Поступление ребенка в школу - переломный момент в жизни дошкольника. Важным итогом 
психического развития в период дошкольного детства является готовность к школьному обучению. 
В первые дни первоклассника в школе меняется привычный уклад жизни ребенка, он привыкает к новым 
социальным условиям, знакомится со сверстниками, ему трудно осмыслить свое новое положение. 
Поэтому преемственность выступает одной из главных задач дошкольной группы и школы, как 
необходимое условие адаптации первоклассников к новому виду учебной деятельности. 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является непрерывность и 
преемственность в обучении. А это предполагают разработку и принятие единой системы целей и 
содержания образования на всем протяжении обучения, имеющий общие и специфические цели для 
каждого возрастного периода. При этом дошкольноеобразование обеспечивает базисное развитие 
способностей ребенка, а начальная школа способствует его дальнейшему личностному становлению. 

Таким образом, преемственность обеспечивает постепенное развитие и углубление знаний, 



351 

 

усложнение требований к умственной деятельности, формирование личного и общественного поведения. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 
бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг, казенного учреждения - на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 
образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 
общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 
определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 
связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 
взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная 

организация); 
- общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 
следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 
затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 
отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 
задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 
нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 
платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 
работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 
уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 
внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 
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частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40 %. Значение 
стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников; 

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала 
- 80 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 
педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 
выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 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 правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 
организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 
условий реализации образовательной программы начального общего образования образовательная 
организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы начального 
общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 
НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 
и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 
нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 
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занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 
базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 
деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной 
деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 
ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание государственной услугина соответствующий финансовый год 
определяются по формуле: 

Р ‘гу= Noup 
л
1а, где: 

Рг
гу— нормативные затраты на оказание z-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год; 
Н(|1|р-нормативные затраты на оказание единицы z-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
kt- объем z-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
N o4p=N гу+NoH, где 

Noup- нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
Лл-нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 
No»- нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 
Nn- Num.y +Nyp, где 

Nry- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
Nomry- нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
Nyp- нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 
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участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 
административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 
как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, 
необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 
результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей 
системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания 
услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое 
для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 
в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 
образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может определяться по 
формуле: 

Nomry= Werx 12 х К1
 х К2

 х Кз, где: 
Nomry-нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования; 
Wer— среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 
12 - количество месяцев в году; 
K

1
 - коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 
K

2
- коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента - 1,302; 

K
3
- коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при 
наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 
отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i- той 
государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 
- — -  + - + - + - + + - + - 

он = отпп ком ни и  ------------- в тр пр, где 

N 
отпп_ нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 
принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

N„„„ 
ком- нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
-ни- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
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организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, 
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 
находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 
эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на 
содержание недвижимого имущества); 

-ди- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

-св- нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
-тр- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
-пр- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 
принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из 
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 
организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и 
включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 
коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 
потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 
тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 
системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 
снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 
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необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Для осуществления своей деятельности МАОУ «СОШ № 20» располагает необходимыми 
учебными помещениями, расположенными по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 9. Все 
имеющиеся помещения закреплены за образовательной организацией на праве оперативного управления. 
На все используемые площади имеются разрешения органов государственного противопожарного и 
государственного санитарно -эпидемиологического надзора. Административно-учебные здания МАОУ 
«СОШ №20» оборудованы охранно - пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. 

Материально-техническая базаМАОУ СОШ № 20 приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организацияразрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 
оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 
деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования иусловия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации 28 октября 2013г.№966, а такжесоответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации,разработанные с учетом особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НООдля обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 
программу начального общего образования, обеспечиваетмебелью, презентационным оборудованием, 
освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 
помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 
помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
актовым залом; 
спортивными сооружениями (залом, спортивными площадками), оснащенными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием; 
гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 
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Образовательная организацияобеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 
использованию комплекта в образовательнойдеятельности, обеспечивающей реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 
обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства наглядности (печатные 
материалы, натуральные объекты, модели), а также приборы и инструменты для проведения натурных 
экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 
возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
его необходимости и достаточности; 
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при 
использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 
участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и 
пр.). 

Общая площадь помещения 4105 М2(кв.м.); назначение УЧЕБНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Количество аудиторий 25, классов для проведения практических, лабораторных занятий 2, 

компьютерных классов 1, мастерских 1, Наличие библиотеки 1, административных и служебных 
помещений 4. 

Реальная площадь на одного обучаемого: 2,02м2
. 

Начальная школа располагается на первом и втором этажах. Площадь-341,1 кв.м. Земельный 
участок площадью 12576 кв.м.На территории школы имеется баскетбольная площадка, волейбольная 
площадка. Имеется площадка с уличными тренажерами.В школе имеется 25 учебных кабинетов общей 
площадью 1176 кв.м.Школа предназначена для обучения начальных и средних классов. Школа оснащена 
медицинским кабинетом площадью-52 кв.м. с оборудованным процедурным кабинетом; кабинетом 
психолога-16 кв.м.; спортзалом площадью 212 кв.м. На 3 этаже школы расположен актовый зал 
площадью-174 кв.м. В школе имеется столовая для учащихся и преподавателей с обеденным залом 
площадью 112 кв.м.Кабинетыначальной школы расположены на 1 -2 этажах. 

1 этаж 

Кабинеты №1,3,4,5- Кабинеты начальных классов 

№ Наименование Количество 

1 Проекторы мультимедиа 4 

2 Ноутбуки 3 
 Компьютер 1 

4 Таблицы, стенды 30 
 Принтер 1 
 МФУ 1  

Кабинет Психолога 

№ Наименование Количество 

1. Ноутбук 1 
 

Принтер 1  

Библиотека 

№ Наименование Количество 
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2. Моноблок 1 

3 Копир Canon 1 

4. Принтер Canon 1 
 

2 этаж 

Кабинет № 7,8,9,10 -Кабинеты начальных классов 

№ Наименование Количество 

1. Проекторы мультимедиа 3 

2. Ноутбуки 4 

3 Таблицы, стенды 30 

4. Принтеры 3 
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Интерактивный комплекс 1 

Мед.кабинет 

№ Наименование Количество 

2. Кушетка 1 
 

Облучатели 1 
 

Столик процедурный 2 
 Стол медиц. 1 
 

Ширма медиц. 2-х секцион. 1 
 

Шкаф для одежды 1 
 

Шкаф медиц. металлич. стеклянный 1 
 Весы напольные 1 
 

Ростомер 1 
 

Тонометр 1 
 Холодильник 1 
 

Водонагреватель 1 

Приемная 
 

Монитор 1 
 

Компьютер 1 
 

Процессор 1 
 МФУ 1 

Актовый зал 
 

Пианино 1 
 Колонка 1 
 Ноутбук 1 
 Проектор 1 
 

Экран 1 

3 этаж 
 компьютер 1 
 ноутбуки 5 
 принтер 1 
 проектор 6 
 Интерактивный комплекс 2 

Кабинет №23-Кабинет Бурятского языка 
 

ноутбук 1 
 

Таблицы, стенды 11 
 

Проектор 1  

Для организации всех видов деятельности младших школьников каждый класс имеет доступ по 
расписанию в следующие помещения: 

-спортивный зал; 
-актовый зал; 
-библиотека; 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС)понимается открытая педагогическая 
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система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в естественно-научной деятельности; 
при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 
взаимодействие образовательнойорганизации с другими организациями социальной сферы и органами 
управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 
переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 
ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 
размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
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поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 
включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурнойи рисованной 
мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методическихтексто-графических и 

аудио-,видеоматериалов, результатов творческой,научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино - и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа-сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Дидактическое, методическое, кадровое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
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цифровой фотоаппарат; МФУ; микрофон; оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с 
интерфейсом; устройство глобального позиционирования; доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер 
для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для 
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника). 

Во всех помещениях начальной школы, где осуществляется образовательный процесс, 
обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения через локальную 
сеть и к глобальной информационной среде через подключение к сети Интернет. 

Отображение образовательнойдеятельности в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: Все учащиеся школы обеспечены учебниками 
согласно учебному плану школы. В начальных классах используются УМК «Школа России» и 
«Перспектива». Учебники УМК «Школа России» и «Перспектива» включены в перечень, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Перечень учебников 

для использования в образовательной деятельности в 1 - 4 классах МАОУ СОШ № 20 при 
реализации образовательных программ начального общего образования 

I. Учебники, для использования при реализации обязательной части основной 

образовательной программы 

№ 
п/ 
п 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименование учебника Годы 
издания 

Издательство 

   

ФГОС 

 

1 класс УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

1 Климанова Л.Ф., Макеева Азбука (в 2 частях) с 2015 г. Просвещение 
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 С.Г.    

2 Климанова Л.Ф., Макеева 
С.Г. 

Русский язык с 2015 г. Просвещение 

3 Климанова Л.Ф., Горец- 

кий В.Г, Виноградская Л. 
Литературное чтение (в 2 частях) с 2015 г. Просвещение 

4 Дорофеев Г.В., Миракова 
Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика (в 2 частях) с 2015 г. Просвещение 

5 Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю. 

Окружающий мир (в 2 частях) с 2015 г. Просвещение 

6 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка с 2015 г. Просвещение 

7 Шпикалова Т.Я., Ершова 
Л.В. 

Изобразительное искусство с 2015 г. Просвещение 

8 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология с 2015 г. Просвещение 

9 Матвеев А.П. Физическая культура с 2015 г. Просвещение 
  

1 класс УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

ФГОС 

 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А, Виноградская Л. 

Азбука (в 2 частях) с 2015 г. Просвещение 

2 Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 

Русский язык с 2015 г. Просвещение 

3 Климанова Л.Ф., Горец- 

кий В.Г, Голованова М.В. 
Литературное чтение (в 2 частях) с 2015 г. Просвещение 

4 Моро М.И., Степанова 
С.В., Волкова С.И. 

Математика (в 2 частях) с 2015 г. Просвещение 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) с 2015 г. Просвещение 

6 Неменская Л.А. /Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство с 2015 г. Просвещение 

7 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка с 2015 г. Просвещение 

8 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология с 2015 г. Просвещение 

9 Лях В.И. Физическая культура. 1 -4 кл. с 2015 г. Просвещение 
  

2 класс УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

ФГОС 

 

1 Климанова Л.Ф., Бабуш-

кина Т.В. 
Русский язык (в 2 частях) с 2016 г. Баласс 

2 КлимановаЛ.Ф,Виноград 
ская Л.А., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

3 Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык (в 2 частях) с 2016 г. Дрофа
 

4 Дорофеев Г.В., Миракова 
Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 
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5 Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю. 

Окружающий мир (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

6 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка с 2016 г. Просвещение 

7 Шпикалова Т.Я., Ершова 
Л.В. 

Изобразительное искусство с 2016 г. Просвещение 

8 Роговцева Н.И., Богдано- 

ваН.В.,Добромыслова Н. 
Технология с 2016 г. Просвещение 

9 Матвеев А.П. Физическая культура с 2016 г. Просвещение 

10 Гунжитова Г.-Х.Ц, Даши-

ева С.А., и др. 
«Амар мэндэ-э!» Бурятский язык 1-й 
год обучения. 

с 2016 г. 
Улан-Удэ Бэлиг 

   

’ класс УМК «ШКОЛА 
РОССИИ» 

 

ФГОС 

 

1 Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 

Русский язык (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

2 Климанова Л.Ф., Горец- 

кий В.Г.,Голованова М.В. 
Литературное чтение (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

3 Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык (в 2 частях) с 2016 г. Дрофа
 

4 Моро М.И.,Степанова С.В., 
Бельтюкова Г.В. 

Математика (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) с 2016 Просвещение 

6 

Коротеева Е.И./Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство с 2016 Просвещение 

7 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка с 2016 Просвещение 

8 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В, Добромыслова Н. 

Технология с 2016 Просвещение 

9 Лях В.И. Физическая культура. 1 -4 кл. с 2016 Просвещение 

10 Гунжитова Г.-Х.Ц, Даши-

ева С.А., и др. 
«Амар мэндэ-э!» Бурятский язык 1-й 
год обучения. 

с 2014 г 
Улан-Удэ Бэлиг 

   

3 класс УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

ФГОС 

 

1 КлимановаЛ.Ф., Бабуш-

кина Т.В. 
Русский язык (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

2 КлимановаЛ.Ф,Виноград 
ская Л.А., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

3 Дорофеев Г.В., Миракова 
Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

4 Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю. 

Окружающий мир (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

5 Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык (в 2 частях) с 2016 г. Дрофа
 

6 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка с 2016 г. Просвещение 
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7 

Шпикалова Т.Я., Ершова 
Л.В. 

Изобразительное искусство с 2016 г. Просвещение 

8 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В, Добромыслова Н. 

Технология с 2016 г. Просвещение 

9 Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 кл. с 2016 г. Просвещение 

10 Гунжитова Г.-Х.Ц, Даши-

ева С.А., и др. 
«Амар мэндэ-э!» Бурятский язык 2-й 
год обучения. 

с 2016 г. 
Улан-Удэ Бэлиг 

   

класс УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

ФГОС 

 

1 Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 

Русский язык (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

2 Климанова Л.Ф., Горец- 

кий В.Г, Голованова М.В. 
Литературное чтение (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

3 Моро М.И., Бантова М. А, 
Бельтюкова Г.В. 

Математика (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

4 Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык (в 2 частях) с 2016 г. Дрофа
 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

6 Коротеева Е.И./ Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство с 2016 г. Просвещение 

7 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка с 2016 г. Просвещение 

8 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В, Добромыслова Н. 

Технология с 2016 г. Просвещение 

9 Лях В.И. Физическая культура. 1 -4 кл. с 2016 г. Просвещение 

10 

Гунжитова Г.-Х.Ц, Даши-

ева С.А., и др. 
«Амар мэндэ-э!» Бурятский язык 2-й 
год обучения. с 2015 г 

Улан-Удэ Бэлиг 

   

4 класс УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

ФГОС 

 

1 Климанова Л.Ф., Бабуш-

кина Т.В. 
Русский язык (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

2 КлимановаЛ.Ф,Виноград 
ская Л.А, Бойкина М.В. 

Литературное чтение (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

3 Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык (в 2 частях) с 2016 г. Дрофа
 

4 Дорофеев Г.В., Миракова 
Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика (в 2 частях) с 2016 г. Ювента 

5 Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю. 

Окружающий мир (в 2 частях) с 2016 г. Просвещение 

6 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка с 2016 г. Просвещение 

7 Шпикалова Т.Я., Ершова 
Л.В. 

Изобразительное искусство с 2016 г. Просвещение 
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8 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Шипилова Н.В. 

Технология с 2016 г. Просвещение 

9 Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 кл. с 2016 г. Просвещение 

10 Данилюк А.Я. Основы светской этики. 4-5 кл. с 2013 г. Просвещение 

11 Гунжитова Г.Х, Дугарова 
А.А., Шожоева Б.Д. 

«Амар мэндэ-э!» Бурятский язык 3-й 
год обучения. 

с 2013 г. Улан-Удэ Бэлиг 

  

4 класс УМК «ШКОЛА РОССИИ» ФГОС 

 

1 Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 

Русский язык (в 2 частях) с 2017 г. Просвещение 

2 Климанова Л.Ф., Горец- 

кий В.Г, Голованова М.В. Литературное чтение (в 2 частях) 
с 2017 г. Просвещение 

3 Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык (в 2 частях) 
с 2017 г. Дрофа

 

4 Моро М.И., Бантова М. А, 
Бельтюкова Г.В. и др. Математика (в 2 частях) 

с 2017 г. Просвещение 

5 ПлешаковА.А, Крючкова 
Е.А. 

Окружающий мир (в 2 частях) 
с 2017 г. Просвещение 

6 Неменская Л.А./ Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство с 2017 г. Просвещение 

7 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка с 2017 г. Просвещение 

8 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Шипилова Н.В. 

Технология с 2017 г. Просвещение 

9 Лях В.И. Физическая культура. 1 -4 кл. с 2017 г. Просвещение 

10 Беглов А.Л., Саплина Е.В. 
и др. 

Основы мировых религиозных 
культур. 4-5 кл. 

с 2013 г. Просвещение 

11 Гунжитова Г.Х, Дугарова 
А.А., Шожоева Б.Д. 

«Амар мэндэ-э!» Бурятский язык 3-й 
год обучения. 

с 2013 г. 
Улан-Удэ Бэлиг 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Оснащение учебных кабинетов определяется перечнем необходимого учебного 
оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей классов школы. 
Оснащение помещений способствует решению задач ООП НОО, обеспечивающих реализацию 
ФГОС. Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов постоянно пополняется за 
счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., 
изготовленных учителями, обучающимися и их родителями. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
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условиями его осуществления. 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 
и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
начального общего образования на определенных учредителем образовательной организации 
языках обучения и воспитания. 

МАОУ СОШ № 20 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы являетсясоздание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС; 
- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
- обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 
- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 
- 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 
образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
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- систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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