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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который 
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представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических  

материалов (Статья 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12 2012 г.). 

Основанием для разработки Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «тогульская ООШ » (далее - ООП НОО) являются следующие нормативные 

документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373 (с 

последующими изменениями и дополнениями) (далее ФГОС НОО); 

• Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821 -102, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

• Устав МКОУ «Тогульская ООШ » 

ООП НОО МКОУ «Тогульская ООШ » разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно - 

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 года № 

1/15), авторских программ по предметам уровня начального общего образования, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, с привлечением  

органов самоуправления (Педагогический совет, Управляющий совет), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательной организацией. 

При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации федеральных 

целевых программ развития образования последних лет. 

 
Содержание ООП НОО МКОУ « Тогульская ООШ » отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
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- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая ООП НОО, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в МКОУ  «Тогульская ООШ »; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МКОУ «Тогульская ООШ ». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, могут закрепляться в заключенном между ними и образовательной организацией 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее- дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
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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). 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежат следующие принципы: 

Принцип личностной ориентированности образования. Под личностно-ориентированным 

образованием понимается образование, обеспечивающее развитие, саморазвитие и продуктивную  

самореализацию личности ученика, происходящую с опорой на его индивидуальные особенности, 

как субъекта познания и его предметной деятельности. 

Гуманизация содержания образования. Построение образовательных отношений на основе 

смены стиля педагогического общения - от авторитарного к демократическому. Результат 

гуманистической направленности в образовании - становление человека, способного к 

сопереживанию, готового к свободному гуманистически ориентированному выбору и 

индивидуальному интеллектуальному усилию, уважающего себя и способного уважать других. 

Принцип универсальности. Преодоление устаревшей идеи сведения образования к простой  

передаче знаний, формирование с помощью образования социального человека, раскрытие его 

природной сущности, формирование его во всей полноте возможностей, данных ему природой. 

Фундаментальности и научности знаний. Концептуальное изучение законов мира, 

направленность образования на универсальные и обобщенные знания, на формирование общей 

культуры и развития мышления. Предполагает развитие у обучающихся современного научного 

мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе; постоянное обновление 

содержания учебных программ и пособий на основании новейших достижений в соответствующей  

области науки, в педагогике и педагогической психологии: создание эффективной системы научно - 

методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 

культуры. 

Принцип демократичности. Предполагает организацию всей школьной деятельности на 

основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократизации, с одной стороны, и 

анархической вседозволенности - с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: 

разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным 

направлениям уважения прав и свобод всех участников образовательных отношений; разработка и 

внедрение в школе ученического самоуправления; развитие коллективных и коллегиальных начал 

управления и самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, 

обучающихся; постепенная передача полномочий администрации и педагогического коллектива 

детскому коллективу в работе по организации жизни школы, класса; развитие гражданской 

инициативы, приобретение практического опыта участия в современных демократических 

процессах. 

Принцип открытости школьного пространства. Предполагает обмен информацией с 

окружающей социально-культурной средой, включенность педагогического и ученического 

коллектива в жизнь поселка, района, привлечение родительской общественности. 

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; 
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- 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. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с  

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей  

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

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

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы,  

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: 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, 



10  

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. 

 
Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и концепциями  

образовательной программы «Школа России» под редакцией кандидата педагогических наук А. А.  

Плешакова. 

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; 

- учёт 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. 

Реализуется образовательная программа начального обучения по программе «Школа России». 

Введено преподавание английского языка со 2 класса, разработаны лекции для родителей, беседы с 

учащимися, организован летний оздоровительный лагерь. Организована внеурочная деятельность.  

Духовно- нравственный компонент реализуется через предметное содержание учебных курсов и 

систему воспитательной работы. 

Психолого-педагогические основы «Школа России» 

Существенной особенностью системы обучения «Школа России» является направленность на 

овладение младшими школьниками приёмов сравнения, анализа, классификации, обобщения, т.е. на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД), как основы умения учиться, на 

включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. А это 

принципиально важные аспекты образования в начальной школе, зафиксированные в ФГОС 

начального общего образования. 

Приоритет понимания воспроизведения текста, причинно-следственный, аналитический 

подход в работе с текстом; 
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- акцент на собственном аргументированном суждении; 

- неформальный, занимательный характер вопросов; 

- полноту средств, формирующих сложные умения; 

- практическое совпадение авторских акцентов. 

Система обучения «Школа России» успешно решает актуальные задачи предметной области 

филология, обозначенные в новом стандарте: достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности; умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов; общее речевое развитие; умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач и пр. Важное место уделяется 

текстовым задачам, их структуре, этапам решения: анализу задачи, поиску способов и составлению  

плана решения, проверке решения, составлению и решению задач, обратных заданной, в том числе и 

формированию умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем, схематических 

чертежей, таблиц и других моделей. 

Одним из ведущих положений ФГОС является ориентация содержания образования на 

формирование национальных базовых ценностей как составляющей культурного, духовного и 

нравственного богатства российского народа. Эта задача решается средствами всех учебных 

предметов программы «Школа России», среди которых особое место занимает курс «Окружающий 

мир» А. А. Плешакова. 

Цель курса - воспитание гуманного, творческого, социально активного человека гражданина 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию своей многонациональной страны и всего человечества. Эта цель абсолютно созвучна  

современному национальному воспитательному идеалу, зафиксированному в Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания гражданина России, являющейся методологической основой  

ФГОС. 

Приоритетными задачами курса является формирование гражданской и этнической 

идентичности младшего школьника, культурных и семейных ценностей. Особенность курса состоит  

в том, что познание окружающего мира предлагается как некий проект, который реализуется через  

совместную деятельность взрослого и ребёнка в семье. 

Программа «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а 

потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России». Подтверждением этому служат целевые установки,  

заложенные в самой концепции программ по учебным предметам для начальной школы. 

Несомненно, ценность программы «Школа России» состоит и в том, что ей присущи такие 

характеристики, как фундаментальность, надежность, открытость новому. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что формирование личности, ученика и 

продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а в  

процессе его собственной деятельности, направленной на "открытие" им нового знания. Перемены,  

происходящие в современном обществе, требуют определения целей образования, учитывающих 

государственные, социальные и личностные потребности и интересы, умение выстраивать 

эффективные отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе, быть гражданином и 

патриотом своей Родины. В этой связи ФГОС определяет личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Новые цели требуют новых подходов их реализации. Достижение указанных в 

стандарте результатов образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных 

учебных действий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса дают возможность ученику самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетенции, включая умение учиться. 

Теоретические и методические материалы, ориентированные на развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий(УУД), являющиеся 

системообразующими компонентами ФГОС, разработаны под руководством заведующего кафедрой 



12  

психологии личности МГУ академика А.Г. Асмолова. В широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом 

значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Функциями универсальных учебных действий являются: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность чтения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности в поликультурном 

обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; обеспечение успешного усвоения  

знаний, умений и навыков и формирование картины мира и компетентностей в любой предметной  

области познания. 

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех уровнях образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержании; 

- обеспечивают этапы освоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Психолого-педагогическим и теоретико-методологическим обоснованием формирования 

универсальных учебных действий может служить системно-деятельностный подход, базирующийся 

на положениях научных школ Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, 

В.В. Давыдова и др. В данном подходе наиболее полно на сегодняшний день раскрыты основные 

психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, а 

также общая структура учебной деятельности учащихся. Качество усвоения знания определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. Именно поэтому планируемые 

результаты ФГОС определяют не только предметные, но и метапредметные и личностные 

результаты. В этой связи все программы системы «Школа России» ориентированы на планируемые 

результаты начального общего образования и являются инструментом для их достижения. 

Разработчики программ «Школа России» видят свою цель в том, чтобы средствами учебно- 

методического комплекса обеспечить современное образование младшего школьника в соответствии 

с положениями ФГОС, новейшими достижениями педагогической науки и лучшими традициями 

отечественной школы. «Школа России» создается в России и для России. И это также не простая 

констатация «пространственной» принадлежности учебно-методического комплекса, а его 

качественная характеристика, отражающая существенные ведущие задачи, способствующие 

реализации целевой установки: 

создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных процессов, 

творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

воспитание любви к своему селу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 

культуре; 

формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 
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формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. Целевая 

установка системы программ «Школа России» и его ведущие задачи также соотносятся с 

личностными характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированными в ФГОС: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

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

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Основополагающими принципами «Школа России» являются: 

1. Принцип деятельности. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

3. Принцип преемственности. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

5. Принцип творчества. 

6. Принцип психологической комфортности. 

7. Принцип вариативности. 

МКОУ «Старотогульская ООШ им. А. Аксёнова» являясь государственным учреждением,  

ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом индивидуальных 

(возрастных, психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личных склонностей через создание благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, а также создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов, потребностей, способностей на основе свободного выбора, в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 

- расширение общекультурного кругозора; 

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

- включение в личностно творческие виды деятельности; 

- участие в общественно значимых делах; 

- создание пространства для межличностного общения. 

Модель организации внеурочной деятельности МКОУ «Старотогульская ООШ им. А. 

Аксёнова»-оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива школы находится создание 

и постоянное совершенствование развивающей образовательной среды. 

Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов 

(гуманитаризация образования, внедрение активных методов и современных технологий обучения,  

организация активного взаимодействия учащихся, педагогов и социальных партнеров на уроках и во 

внеурочной деятельности и др.). 
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Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации , 

в походах, поездках и т. д.). 

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов. По конкретным видам 

внеурочной деятельности, индивидуальные. 

Внеурочная деятельность организуется: по следующим направлениям: 

- Духовно-нравственное. Программа направлена на формирование бережного отношения к 

природе родного края, к культурно - историческому наследию предков. Воспитание патриотических 

чувств следует проводить через осознание ребенком причастности ко всем процессам, 

происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей  

значимости, неповторимости. 

- Социальное. Целью данного направления является развитие личности ребенка, формирование 

его творческих способностей, воспитания важных личностных качеств, социализация. 

- Общеинтеллектуальное. Целью программ является трансформация процесса развития 

интеллектуально творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития. Программы предполагают проведение 

обучающимися самостоятельных исследований и выполнение творческих проектов. Занятия 

выстраиваются так, что степень самостоятельности учеников в процессе исследовательского поиска  

постепенно возрастает. Содержание и организация мероприятий для управления процессом решения 

задач исследовательского обучения выстраиваются так, что обучающиеся понимают важность и 

значимость результатов своей работы для других людей. 

- Общекультурное. Программы направлены на развитие творческих способностей, 

художественного вкуса, мелкой моторики и мотивации детей к творчеству через работу с тканью, 

бумагой, красками. В ходе реализации программ у обучающихся формируются активная жизненная 

позиция, самокритичность, требовательность, волевые качества. 

- Спортивно-оздоровительное. Программа данного направления внеурочной деятельности 

ставит целью развитие личности ребенка, формирование его творческих способностей, воспитания 

важных личностных качеств: логики, системности, дисциплины и других элементов культуры 

мышления; памяти, внимания, наблюдательности; творческого воображения и ассоциативного 

мышления. 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 

также изменять направление обучения. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных 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; 
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- 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 учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Система планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня  

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной  

программы. 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),таки по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
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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 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

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

разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 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: «Русский язык», «Литературное чтение»«Родной 

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

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

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

 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

№ п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
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  чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык 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. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному  самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
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  физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

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 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им. 

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, 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 её осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать    учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуации успеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

учебном информационном пространстве сети интернет), сбора, обработки, анализа, организации,  

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою  

точку зрения и оценки событий; 

12. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в  

совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

с содержанием учебного предмета; 

15. овладение   базовыми   предметными   и   межпредметными    понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями 

в системе универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

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

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 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; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других  

людей; 

- различать способ и результат действия; 

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

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

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

сети Интернет; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
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- 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. 

 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах  

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и  

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации,  

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник получит 

возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

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

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 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; 
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- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

- заполнять учебные   базы   данных. 

Выпускник получит возможность 

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- 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); 
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- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение» на уровне 

начального общего образования 

1.2.2. 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 средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут  

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции,  

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
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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 справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов  

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, 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: 
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- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

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

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения  

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 
1.2.3. Литературное чтение 

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. 

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. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень  

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической  

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,  

аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
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- 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: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,  

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 
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- 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 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,  сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

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

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
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- 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). 

 

1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» должно обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной   и   чужой   речи   с   нормами   современного   русского 
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литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
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владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 
Литературное чтение на родном языке: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

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

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 
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использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

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

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые 

выводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретир 

овать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 
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вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и в неучебной 

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 практическому ровнепрозаический текстот стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности(метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

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

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями; 

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

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
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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). 

 
1.2.5. Иностранный язык (английский) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение    начальных    лингвистических    представлений,    необходимых    для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) 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. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный  

смысл овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с  

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения  

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми  

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
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специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Английский язык 

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 произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Выпускник 

получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо. 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: 
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- 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 начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It's cold.It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
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- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
1.2.6. Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами   логического   и   алгоритмического   мышления, 

пространственного воображения   и   математической   речи,   измерения,   пересчета,   прикидки 

и оценки,   наглядного   представления   данных   и   процессов,   записи   и   выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм,  

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
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- 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 100) с использованием таблиц сложения и  

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

- Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- 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. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («.. .и...», «если... 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 
1.2.7. Окружающий мир 

Предметные результаты освоения предмета 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,  

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5 )развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления 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 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; 
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- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия  

воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек   и    общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и  

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;  

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 
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- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов  

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры,  

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

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; 
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- 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. 

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 законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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- 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; 

- 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.); 
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- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов  

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая  

мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

общества; 

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

этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

Планируемые предметные результаты 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании),  

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

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; 

- 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; 
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- 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; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

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

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

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной  

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

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

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

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

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 
1.2.10. Музыка 

Предметные результаты 

1) сформированность первоначальных   представлений о   роли   музыки   в   жизни человека,   ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

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 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. 

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. 
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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. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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

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

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

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в 

движении. 

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

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

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

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

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

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 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; 
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- 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). 

 

1.2.11. Технология 

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 предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 

конструкторских задач. 

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

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- 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; 
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- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

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

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных  

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 



57  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и  

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской  

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ 

в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 
1.2.12. Физическая культура 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления  

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей  

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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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. 

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); 
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- 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; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

 
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 (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО, 

осуществляется на основе локальных актов МКОУ «Тогульская ООШ » устанавливающих правила 

организации и осуществления текущей, промежуточной аттестации и перевода учащихся, 

соответствующие права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса, 

направлена на обеспечение качества образования. 

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 ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

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 ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Организация и содержание 

внутренней оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся направлены на: 

- оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования; 

- оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования. 

Внутренняя оценка включает: 

- текущий контроль (в том числе тематический); 

- промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- оценку проектной деятельности обучающихся. 

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования 

• мониторинговые исследования разного уровней. 

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 
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учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном  

материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,  

широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка,  

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

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должна: 

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов  

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4. предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 
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 

образовательной деятельности, 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; 
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- 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 судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и  

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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 
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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. 

 

Структура системы оценки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Технологии, - «Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Вид оценки  

Текущая Промежуточная Итоговая 

Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе 

обучения в соответствии с требованиями к планируемым 

личностным результатам освоения междисциплинарной программы 

формирования УУД 

Определить 

эффективность 

воспитательно- 

образовательно 

й деятельности 

ОО и степень 

достижения 

планируемых 

результатов 

Процесс формирования Уровень 

сформированно 

сти 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической 

ориентации. 

- сформированность внутренней позиции обучающегося; 

- сформированность основ гражданской идентичности; 

- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности 

- Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

- Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

- Диагностика сформированности личностных качеств обучающегося, которая осуществляться 

учителем (и/или педагогом-психологом). При этом учитывается, что личностные результаты не 

подлежат персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку. 
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методики, 

методы, 

приемы 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. Воронцов). 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и др.). 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие положительные качества личности обучающихся и их 

действия; 

- рефлексивные сочинения. 

 КИМы задания (вопросы) для выявления 

уровня сформированности личностных 

УУД (достижения планируемых 

личностных результатов). 

тесты (и т.п.) для изучения 

личностных сфер ученика 

(личностных результатов) 

 
Критерии 

- планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях 

самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего 

личностный моральный выбор); 

обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла 

ЗУНов, их значимости, необходимости, целесообразности, 

полезности. 

Шкала и 

вид 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей - умений, характеризующих достижения и положительные 

качества личности обучающихся). Знаково-символические средства, 

показывающие отношение обучающихся к достигнутым результатам: 

цветовые, рисуночные. 

Формы 

фиксации 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся; 

- портфолио «Мои достижения»; 

- дневник обучающегося; 

- диагностическая папка учителя 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность  

в обучении; 
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-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и  

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных  

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности  

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных  

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребенка. 

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. 
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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 

 
 

Структура системы оценки 
 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

Оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД на данном 

этапе обучения в соответствии с требованиями к планируемым метапредметным результатам 

освоения 

междисциплинарной программы формирования УУД 

- анализ процесса оценка уровня сформированности УУД, 

формирования анализ полученных результатов 

регулятивных,  

познавательных,  

коммуникативных УУД  

совокупность способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этой деятельности 

Процесс формирования Сформированность Сформирован 

регулятивных, регулятивных, ность 

познавательных, познавательных, регулятивны 

коммуникативных УУД коммуникативных УУД х, 

познавательн ых, 

коммуникати вных УУД 

Наблюдение, устный Письменный опрос Письменный 

опрос, письменный опрос (диагностические опрос 

(самостоятельная работа). работы, проверочные работы 

по предметам, комплексные 

работы на межпредметной 

основе) 

(итоговые проверочные работы по 

предметам, комплексные работы 

на межпредметн ой основе, 

учебное 
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   проектирован 

ие) 

Технологии, 

методики, 

методы, приемы 

- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. 

Данилов и др.). 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. Воронцов). 

- оценочные суждения учителя (обучающихся) (письменные и устные), 

характеризующие РУУД, ПУУД, КУУД; 

- рефлексивные сочинения; 

- диагностика стартовой готовности к успешному обучению в 

начальной школе; 

- мониторинг метапредметных универсальных учебных действий 

Инстументарий - комплексные задания на межпредметной основе 

- учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

- защита итогового индивидуального проекта 

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД (достижения планируемых 

метапредметных результатов) 

Все группы УУД 1-3 классы - итоговые комплексные работы - 

Мои достижения (под ред. О. С. Логиновой, 

С. Г. Яковлевой), 4 класс - итоговая 

аттестация выпускников начальной школы 

(под ред. Г. С. Ковалевой) 

Комплексная оценка достижений через 

портфолио 

 Критерии - планируемые метапредметные результаты 

 Шкала и 

вид 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей - умений, характеризующих уровень сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; в соответствии с 

методикой диагностики). 

 Формы 

фиксации 

- листы наблюдения за развитием регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

- портфолио «Мои достижения»; 

- дневник обучающегося; 

- диагностическая папка учителя. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной  

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и  

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
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текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных  

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности  

их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

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

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку 

и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например,  

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

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами  

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.п.Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

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

 

 

 

Структура системы оценки 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты Вид оценки 

системы Текущая Промежуточная Итоговая 

оценки 

Цель - анализ процесса - оценка освоения предметных знаний и 

освоения способов способов действий с предметным 

действий с изучаемым содержанием;  

предметным - выявление соответствия уровня 

содержанием (их сформированности способов действий с 

операционального предметным содержанием; требованиям к 

состава) (уровня и планируемым предметным результатам 

динамики). освоение программного 

материала по теме, блоку, 

содержательной 

линии. 

освоения 

программного 

материала за четверть, 

полугодие, год. 

Содержание система предметных знаний; система предметных действий 

Объекты Процесс освоения Действия с предметным Умения решать 

способов действий с содержанием по учебно- 

изучаемым изучаемой теме. познавательные и 

предметным  учебно- 

содержанием (их  практические 

операционального  задачи с 

состава).  использованием 

средств, 

релевантных 

предметному 

содержанию. 

Процедуры Устный опрос, Письменный опрос Письменный 

письменный опрос (проверочные работы на опрос ( итоговые 

(самостоятельная оценку усвоение проверочные 

работа, защита программного материала работы по 

проектов) по теме, блоку, 

содержательной линии). 

предметам, 

комплексные 

 

 
 

  работы на 
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  межпредметной 

основе). 

Технологии, 

методики, 

методы, приемы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и др.). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б. 

Воронцов). 

- оценочные суждения учителя (обучающихся) (письменные и устные), 

характеризующие действия с предметным содержанием; 

- рефлексивные сочинения. 

И
н

ст
р

у
м

ен
т
а
р

и
й

 

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с 

предметным содержанием (достижения планируемых предметных 

результатов); 

- сборники самостоятельных, проверочных и контрольных работа по 

предметам, входящих в УМК 

 Листы индивидуальных 

достижений учащихся, 

тестовые задания, 

проверочные работы 

составленные педагогами и 

разработанными УМК 

Стартовые и проверочные 

работы УМК 

Итоговые работы 
УМК 

Критерии планируемые предметные результаты 

Шкала и 

вид 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей - умений, характеризующих достижение предметных 

результатов; в соответствии с методикой оценки). 

- принятые в классе оценочные шкалы 

Формы 

фиксации 

принятые в классе 

формы («листы 

достижений», 

«оценочные листы», 

электронный журнал). 

- «листы достижений», 

- диагностическая папка 

учителя; 

- электронный журнал 

- табель 

успеваемости; 

- дневник 

обучающегося; 

- портфолио; 

диагностическая 

папка учителя; 

- электронный 

журнал 

 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся начального общего образования: формы, 

периодичность и порядок проведения 

1. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка уровня достижения 

обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения основной ООП  

НОО, проводимая учителем на учебных занятиях в соответствии с Рабочей программой учебного 

предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 

2. Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся 1-4-х классов являются: 

• анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов  

в соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

• диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики достижений 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП 

НОО; 
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• своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП НОО; 

• дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на устранение 

выявленных пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов освоения 

учащимися ООП НОО; 

• стимулирование учебного труда учащихся начального общего образования и 

установление взаимодействия «ученик - учитель», «учитель - ученик». 

3. Текущий контроль: 

Входной - процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения степени 

сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО - 

контрольная работа, диктант. В первом классе проверяется уровень готовности ребёнка к обучению 

в школе - тестирование. 

Поурочный - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО по итогам изучения темы на конкретном уроке. В процедуру 

поурочного контроля активно вовлекаются обучающиеся с целью формирования навыка 

самооценки. 

Тематический - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися планируемых 

результатов ООП НОО по итогам изучения раздела или темы Рабочей программы учебного 

предмета, курса. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти 

(полугодия), определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 

рабочей программы соответствующего учебного предмета. 

Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами самостоятельно с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта соответствующего 

уровня общего образования, федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, учебных программ по предметам, курсам, индивидуальных особенностей обучающихся,  

используемых образовательных технологий и отражаются в календарно - тематических планах, 

рабочих программах учителя. 

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных работ с выставлением учащихся 

индивидуальных отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предусматриваются устные, 

письменные и практические контрольные работы. 

Текущий контроль обучающихся 1 -х классов в течение всего учебного года осуществляется 

без балльной фиксации их достижений в электронных журналах, личных делах, тетрадях. При 

оценивании работ рекомендуется использовать бинарную систему оценивания «+», «-» (Письмо 

Минобразования России от 25.09.2000, №2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы», с изменениями на 20.04.2001 г.) 

Текущий контроль 2-4 классов осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не оценивается) - в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной 

деятельности. 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
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«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6  

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет,  

письменные работы практической части программы по предмету, домашние работы. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и (или) классных 

электронных журналах. При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая 

характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка  

ученика. 

Оценка результатов учебных достижений по физической культуре обучающихся специальных 

медицинских групп «А» и «Б» осуществляется в соответствии с рекомендациями Минобрнауки 

России от 30.05.2012г № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья». 

Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных ОУ, проходят 

текущий контроль в этих учебных заведениях. 

Контрольные работы обучающихся проводятся в соответствии с программами по предмету, 

выполняются в тетрадях для контрольных работ. Результаты контрольных, проверочных, тестовых 

работ выставляются в журнал не позднее двух дней со дня их проведения. 

Работы обучающихся, написанные в рамках текущего контроля успеваемости, могут стать 

частью портфеля достижений обучающегося. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, с учетом характера ошибок, допущенных обучающимся, 

учитель делает вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (групповой) работы позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов: 

формы, периодичность и порядок проведения 

Промежуточная аттестации обучающихся - установление фактического уровня, динамики 

достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) 

освоения ООП НОО, проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

• анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов ООП НОО; 

• выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП НОО; 

• своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП НОО; 

• дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ учебных предметов 

и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 
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Промежуточной аттестации обучающихся : 

• промежуточная аттестация обучающихся по окончании 1, 2, 3, 4 четверти четвертные; 

• промежуточная аттестация обучающихся по окончании учебного года - годовая. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их 

достижений в классных журналах, личных делах, тетрадях. 

Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным предметам 

характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется педагогом в 

качественной характеристике. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня планируемых 

предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в дневник и в классный журнал по балльной системе оценивания. 

Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся в классе 

до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений обучающегося. 

Промежуточный контроль 2-4 классов оценивается безотметочно - в части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация по курсам осуществляется по итогам года: итоговые проекты, тесты. 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении четверти. 

Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате текущего 

контроля успеваемости как округленное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период четверти по данному предмету.  

(Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 

0,5 - в меньшую сторону.) 

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) отметки как 

округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок,  

полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.) 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой  

(календарный учебный график). 

 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных  

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребенка. 

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 
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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. 

Ведение портфолио обучающимися ведётся в соответствии с Положением о портфолио 

индивидуальных достижений учащегося МКОУ «Старотогульская ООШ им. А. Аксёнова» 

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, включаются 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. 

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, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

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

- по предметам эстетического цикла — фотоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям ,иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фотоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, листы наблюдений) 

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, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых 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 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) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
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- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую 

ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной  

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех  

(четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 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 следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми  

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень 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. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

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. 
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Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем  

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

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

знаний к активному решению проблем с целью выработки 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; 
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- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов  

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

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 субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 
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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 надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней  

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

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

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; 
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- 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; 

- 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 
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слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в  

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств  

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и  

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения. Из 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. 
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УУД 
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1к 
ла 

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь 

к родителям. 

З.Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х 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. 

З.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4.Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 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. 
5. Сотрудничать в паре. 

 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

З.Освоение 

личностного 

смысла учения, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации учебной 

и 

внеучебной 

деятельности. 

З.Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

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. З.Читать 

вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 
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 желания учиться. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

7.Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8.Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности  при 

выполнении. 

предметы, объекты 

по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

5.Определять, в 

каких 

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, 

так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые 

выводы 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 
кл 

ас 
с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение»,«роди 

на», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость» 

, «желание 

понимать друг 

друга», 

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 

1. Ориентироваться 

в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего 

незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

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. З.Читать 

вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
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 «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желание 

продолжить свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

проступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения задания 

на уроках , 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполнения задания 

на основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями/ или на 

основе различных 

образцов. 

6.Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действия на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

пиборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

Отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, Таблица, 

схема, экспонат, 

модель, иллюстрация 

и др.). 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления Факты 

книг, понимать 

прочитанное. 

2.Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

3. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдать 

правила речевого 

этикета. 

4. Критически относится 

к своему мнению. 

5Понимать точку 

зрения другого. 

6.Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

4 
кл 

ас 

с 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение»,«роди 

на», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 
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 «справедливость» 

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность 

» и т.д. 

2.Уважение к 

своему народу, 

другим народам, 

принятие 

ценности других 

народов. 

3. Освоение 

личного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

словарей, 

справочников, 

электронных дисков. 

3.Сопоставлять и 

отбирать и 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словарей, 

энциклопедий, 

словарей, 

справочников, 

электронных дисков, 

сети Интернет). 

4.Анализировать , 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее , 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5.Отставивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично относится 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

другой позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8.Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

9.Предвидеть 

последствия 

коллективных решений. 
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   или развернутом 

виде. 

 

 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 

действий, выраженных в категориях: знаю,могу, хочу, делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир 

(результат 

педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый 

школьником) знаю/могу, 

хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Воспитание личности 

(нравственное 

развитие и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» Что такое хорошо и что 

такое плохо «Хочу 

учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Исследовательская 

культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» «Я и Мы» 

 

 

 

 

 

 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий Классификация типовых задач 

 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные 
Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 
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Регулятивные 
Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные 
Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются на 

основании следующих общих подходов: 

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практическихзаданий) к нему. 

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

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

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

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

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

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

- выбор необходимой стратегии; 

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

менять некоторые из её условий. 

В разработке задач необходимо исходить из того, что уровни учебных целей -Ознакомление, 

Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка - имеют отношение к любому УУД, т.е. каждое 

УУД последовательно формируется на каждом уровне. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с 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 предмет «Русский 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 
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ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является  

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предметы «Литературное чтение», обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым  

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков  

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника,  

вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
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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 начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для  

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
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- 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. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование 

личностных УУД: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Регулятивных УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Коммуникативных УУД: 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Познавательных УУД: 

- 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 коммуникации; 
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- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является  

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения  

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,  

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы 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 
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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 музыкальнотворческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы 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 конструирование обучающиеся 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- 

продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя  

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- 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). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

- 
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- 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). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и  

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 
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нравственных 

проблем. 

формулирование 

нравственных 

проблем. 

Анализ 

,синтез, 

сравнение, 

Анализ 

,синтез, 

сравнение, 
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е Самостоятельное Самостоятельное группировка группиров  
 создание способов создание способов , прочинно- ка, 
 решения проблем решения проблем следственн прочинно- 
 поискового и поискового и ые связи, следственн 
 творческого творческого логические ые связи, 
 характера. характера. рассуждени логические 
 Формирование Формирование я, рассужден 
 логических логических доказательс ия, 
 действий анализа, действий анализа, тва, доказатель 
 сравнения, сравнения, практически ства, 
 установление установление е действия практическ 
 причинно- причинно-  ие 
 следственных следственных  действия 
 связей. связей.   

Коммуник использование использование использован использова использован 

ие средств 
языка и 

речи   для 

получения и 

передачи 
информаци 

и, участие в 

продуктивн 
ом диалоге; 

самовыраже 

ние: 
монологиче 

ские 

высказыван 

ия разного 
типа, 

инициативн 

ое 
сотрудничес 

тво в поиске 

и  сборе 
информаци 

и 

ативные средств языка и средств языка и ие средств ние 
 речи для получения речи для языка и средств 
 и передачи получения и речи для языка и 
 информации, передачи получения и речи для 
 участие в информации, передачи получения 
 продуктивном участие в информации и передачи 
 диалоге; продуктивном , участие в информац 
 самовыражение: диалоге; продуктивн ии, 
 монологические самовыражение: ом диалоге; участие в 
 высказывания монологические самовыраже продуктив 
 разного типа, высказывания ние: ном 
 инициативное разного типа, монологиче диалоге; 
 сотрудничество в инициативное ские самовыраж 
 поиске и сборе сотрудничество в высказыван ение: 
 информации поиске и сборе ия разного монологич 
  информации типа, еские 
   инициативн высказыва 
   ое ния 
   сотрудничес разного 
   тво в поиске типа, 
   и сборе инициатив 
   информации ное 
    сотруднич 
    ество в 
    поиске и 
    сборе 
    информац 
    ии 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно- 

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который  

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно- 

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

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 
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самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей;  

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

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: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

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

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование 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 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию, от начального общего образования к основному общему 

образованию. На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей  

и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность  

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых  

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 
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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 ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной  

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 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 ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 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 ребёнка 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 ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 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 ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 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 объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно- 

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу от 

дошкольного образования к начальному образованию 

 

УУД 
Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия - 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные действия 

(классификация, сериация); 

коммуникативные действия 

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. Понятие 

сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково- 

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных 

изображений в любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия 

- выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца- 

продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

- оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные действия Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
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- целенаправленной деятельности по реализации  условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, познавательные). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в основной  

школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

(смыслообразование, 

самоопределение), 

регулятивные 

действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия - осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать 

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

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

Педагогические ориентиры: Культура общения 



105  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения  

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

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

• важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

• сущность и виды универсальных умений, 

• педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

• отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД 

• использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД - 

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

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 учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует  

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных  

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов  

действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий 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. Рекомендуется 

применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы 

и дополнены в соответствии с конкретными особенностями 

и характеристиками текущей ситуации. 

 
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 
разрабатаны на основе: 

- требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования; 

- программы формирования универсальных учебных 

действий. 

2.2.1. Основное содержание рабочих программ учебных 

предметов 

МКОУ «Тогульская ООШ » используется предметная 

линия учебников «Школа России» 

2.2.1.1.Русский язык (ФООП) Федеральная рабочая 
программа учебного предмета «Русский язык» 
(предметная область «Русский язык и литературное 
чтение») включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы 
учебного предмета, тематическое планирование  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изу- 
чения предмета, характеристику психологических предпосы- 
лок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного  
плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 



 

планируемых результатов и к структуре тематического плани- 
рования  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 
которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 
классе на уровне начального общего образования Содержание 
обучения в каждом классе завершается перечнем универсаль- 
ных учебных действий — познавательных, коммуникативных 
и регулятивных, которые возможно формировать средствами 
учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных осо- 
бенностей обучающихся на уровне начального общего образо- 
вания C учётом того, что выполнение правил совместной дея- 
тельности строится на интеграции регулятивных (определён- 
ные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление  
терпения и доброжелательности при налаживании отношений) 
и коммуникативных универсальных учебных действий (спо- 
собность вербальными средствами устанавливать взаимоотно- 
шения), их перечень дан в специальном разделе «Совместная  
деятельность»  

Планируемые результаты включают личностные, метапред- 
метные результаты за весь период обучения на уровне началь- 
ного общего образования, а также предметные достижения об- 
учающегося за каждый год обучения  

В тематическом планировании описывается программное со- 
держание по всем разделам, выделенным в содержании обуче- 
ния каждого класса, раскрывается характеристика деятельно- 
сти, методы и формы организации обучения, которые целесоо - 
бразно использовать при изучении того или иного раздела 
Также в тематическом планировании представлены способы 
организации дифференцированного обучения  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Рус- 
ский язык» на уровне начального общего образования состав- 
лена на основе требований к результатам освоения программы 
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориенти- 

4  



 

рована на целевые приоритеты, сформулированные в феде- 

ральной программе воспитания  
На уровне начального общего образования изучение русского  

языка имеет особое значение в развитии обучающегося Приоб- 

ретённые знания, опыт выполнения предметных и универсаль- 

ных действий на материале русского языка станут фундаментом  

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы  

в жизни Русский язык как средство познания действительно- 

сти обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих спо- 

собностей обучающихся, формирует умения извлекать и анали- 

зировать информацию из различных текстов, навыки самостоя- 

тельной учебной деятельности Изучение русского языка 

является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в изучении этого предмета во многом определяют ре- 
зультаты обучающихся по другим учебным предметам  

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным 

потенциалом в развитии функциональной грамотности обуча- 

ющихся, особенно таких её компонентов, как языковая, комму- 

никативная, читательская, общекультурная и социальная гра- 

мотность Первичное знакомство с системой русского языка,  

богатством его выразительных возможностей, развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык в различ- 

ных сферах и ситуациях общения способствуют успешной соци- 

ализации обучающегося Русский язык, выполняя свои базовые  

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межлич- 

ностное и социальное взаимодействие, способствует формирова- 

нию самосознания и мировоззрения личности, является важ- 

нейшим средством хранения и передачи информации, культур- 
ных традиций, истории русского народа и других народов  

России Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адек- 

ватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления 

себя в различных жизненно важных для человека областях  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и духовно-нрав- 

ственных ценностей, принятых в обществе правил и норм по- 

ведения, в том числе речевого, что способствует формированию  

внутренней позиции личности Личностные достижения обуча- 

ющегося непосредственно связаны с осознанием языка как яв- 
ления национальной культуры, пониманием связи языка и ми- 

ровоззрения народа Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к  

изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка  
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Изучение русского языка направлено на достижение следую- 
щих целей: 
—приобретение обучающимися первоначальных представле- 

ний о многообразии языков и культур на территории Россий- 
ской Федерации, о языке как одной из главных духов- но-
нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 
основного средства общения; осознание значения рус- ского 
языка как государственного языка Российской Феде- рации; 
понимание роли русского языка как языка межнаци- 
онального общения; осознание правильной устной и пись- 
менной речи как показателя общей культуры человека; 

—овладение основными видами речевой деятельности на осно- 
ве первоначальных представлений о нормах современного 
русского литературного языка: аудированием, говорением, 
чтением, письмом; 

—овладение первоначальными научными представлениями о 
системе русского языка: фонетике, графике, лексике, мор- 
фемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

—использование в речевой деятельности норм современного 
русского литературного языка (орфоэпических, лексиче- 
ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) 
и речевого этикета; 

—развитие функциональной грамотности, готовности к успеш- 
ному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейше- 
му успешному образованию  
Центральной идеей конструирования содержания и планиру- 

емых результатов обучения является признание равной значи- 
мости работы по изучению системы языка и работы по совер- 
шенствованию речи обучающихся Языковой материал призван 
сформировать первоначальные представления о структуре рус- 
ского языка, способствовать усвоению норм русского литератур- 
ного языка, орфографических и пунктуационных правил  Раз- 
витие устной и письменной речи обучающихся направлено на 
решение практической задачи развития всех видов речевой дея- 
тельности, отработку навыков использования усвоенных норм  
русского литературного языка, речевых норм и правил речевого  
этикета в процессе устного и письменного общения  Ряд задач 
по совершенствованию речевой деятельности решаются совмест- 
но с учебным предметом «Литературное чтение»  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Рус- 
ский язык» позволит педагогическому работнику: 
—реализовать в процессе преподавания русского языка совре- 

менные подходы к достижению личностных, метапредмет- 
ных и предметных результатов обучения, сформулирован- 
ных в ФГОС НОО;



 

—определить и структурировать планируемые результаты обу- 
чения и содержание учебного предмета «Русский язык» по 
годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

—разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя распределение  
учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а 
также предложенные основные виды учебной деятельности  
для освоения учебного материала разделов/тем курса  

В федеральной рабочей программе определяются цели изуче- 
ния учебного предмета «Русский язык» на уровне начального  
общего образования, планируемые результаты освоения обуча- 
ющимися предмета «Русский язык»: личностные, метапред- 
метные, предметные Личностные и метапредметные результа- 
ты представлены с учётом методических традиций и особенно- 
стей преподавания русского языка на уровне  начального 
общего образования Предметные планируемые результаты ос- 
воения программы даны для каждого года изучения предмета 

«Русский язык»  

Программа устанавливает распределение учебного материа- 

ла по классам, основанного на логике развития предметного 

содержания и учёте психологических и возрастных особенно- 

стей обучающихся, а также объём учебных часов для изучения  

разделов и тем курса При этом для обеспечения возможности 

реализации принципов  дифференциации  и  индивидуализации 

с целью учёта образовательных потребностей и интересов обу- 

чающихся количество учебных часов может быть скорретиро- 

вано за счёт резервных уроков  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Рус- 
ский язык» предоставляет возможности для реализации раз- 
личных методических подходов к преподаванию учебного 
предмета «Русский язык» при условии сохранения обязатель- 
ной части его содержания  

Содержание рабочей программы составлено таким образом,  
что достижение обучающимися как личностных, так и мета- 
предметных результатов обеспечивает преемственность и пер- 
спективность в освоении областей знаний, которые отражают  
ведущие идеи изучения учебного предмета «Русский язык» на  
уровне основного общего образования и подчёркивают пропе- 
девтическое значение уровня начального общего образования, 
формирование готовности обучающегося к дальнейшему обуче- 
нию  

Общее количество  часов,  отведённых  на  изучение  курса 

«Русский язык» — 675 часов (5 часов в неделю в каждом клас- 

се): в 1 классе 165 часов, во 2—4 классах по 170 часов  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением чте- 

нию   На курс «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 

5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа литератур- 

ного чтения (обучение чтению) Продолжительность курса «Об- 

учение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может  

составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжитель- 

ность изучения систематического курса в 1 классе может ва- 

рьироваться от 13 до 10 недель  
 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного ха- 

рактера по серии сюжетных картинок, на основе собственных  

игр, занятий Участие в диалоге  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоя- 

тельном чтении вслух  
 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана- 

лиза Наблюдение над значением слова Выявление слов, зна- 

чение которых требует уточнения  
 

Фонетика 

Звуки речи Единство звукового состава слова и его значения  

Установление последовательности звуков в слове и определение 

количества звуков Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава сло- 

ва, подбор слов, соответствующих заданной модели Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих Определение 

места ударения Слог как минимальная произносительная еди- 

ница Количество слогов в слове Ударный слог  



 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука Слоговой 

принцип русской графики Буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости согласных звуков Функции букв е, ё, 

ю, я Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего  

согласного звука в конце слова Последовательность букв в рус- 

ском алфавите  

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую глас- 

ный звук)  Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами  

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу Осоз- 

нанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений   Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина- 

ния Выразительное чтение на материале небольших прозаиче- 

ских текстов и стихотворений  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми 

словами) Орфографическое чтение (проговаривание) как сред- 

ство самоконтроля при письме под  диктовку,  при  списыва- 

нии  

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на простран- 

стве классной доски Гигиенические требования, которые необ- 

ходимо соблюдать во время письма  

Начертание письменных прописных и  строчных  букв 

Письмо разборчивым, аккуратным почерком Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса Письмо под диктовку слов и предло- 

жений, написание которых не расходится с их произношени- 

ем Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста  

 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написа- 

ние слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; про- 

писная буква в начале предложения, в именах собственных 

(именах людей, кличках животных); перенос по слогам слов  

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложе- 

ния  
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

Язык как  основное  средство  человеческого  общения  Цели 

и ситуации общения  

 

Фонетика 

Звуки речи Гласные и согласные звуки, их различение Уда- 

рение в слове Гласные ударные и безударные Твёрдые и мяг- 

кие согласные звуки, их различение Звонкие и глухие соглас- 

ные звуки, их различение Согласный звук [й’] и гласный звук  

[и] Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]  

Слог Количество слогов в слове Ударный слог Деление слов 

на слоги (простые случаи, без стечения согласных)  

 

Графика 

Звук и буква Различение звуков и букв Обозначение на 

письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова 

с буквой э Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и  Функции букв е, ё, ю, я  Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука 

в конце слова  

Установление соотношения звукового и буквенного состава  

слова в словах типа стол, конь  

Небуквенные графические средства: пробел между словами,  

знак переноса  

Русский алфавит: правильное название букв, их последова- 

тельность Использование алфавита для упорядочения списка 

слов  
 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах  

в соответствии с нормами современного русского литературно- 

го языка  (на  ограниченном  перечне  слов,  отрабатываемом 

в учебнике)  

 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление)  

Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление)  

Выявление слов, значение которых требует уточнения  
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Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление)  

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различи- 

ем) Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов  

Восстановление деформированных предложений Составле- 

ние предложений из набора форм слов  

 
Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собствен- 

ных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси- 

тельный и восклицательный знаки  

Алгоритм списывания текста  

 
Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми Текст как 

единица речи (ознакомление)  

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит об- 

щение Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи)  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об- 

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об- 

ращение с просьбой)  

Составление небольших рассказов на основе наблюдений  
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» 

в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над  

рядом метапредметных результатов  
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: опреде- 

лять отличительные особенности гласных и согласных звуков; 

твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответ- 

ствии с учебной задачей: определять совпадения и расхожде- 

ния в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава  

слов: выделять признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить 

примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких соглас- 

ных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с за- 

данным звуком  
 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному 

учителем правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквен- 

ного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочива- 

ния списка слов  

 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написа- 

ние слова по орфографическому словарику учебника; место уда- 

рения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию модели звукового  

состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- 

дать в процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 
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в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изучен- 

ному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков 

буквами, о звуковом и буквенном составе слова  

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при про- 

ведении звукового анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при спи- 

сывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового ана- 

лиза, при обозначении звуков буквами, при списывании тек- 

ста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый спо- 

соб действия, соотносить цель и результат  

 

Самоконтроль: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового 

анализа, при письме под диктовку или списывании слов, пред- 

ложений, с опорой на указание педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, 

слов, предложений  

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- 

ить план действий по её достижению, распределять роли, дого- 

вариваться, учитывать интересы и мнения участников совмест- 

ной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы  

 

 
2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явле- 

ние национальной культуры Первоначальные представления о 

многообразии языкового пространства России и мира Методы 

познания языка: наблюдение, анализ  
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Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков 

и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, со- 

гласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких со- 

гласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, 

я (повторение изученного в 1 классе)  

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные 

звуки  

Парные и непарные по звонкости — глухости  согласные 

звуки  

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мяг- 

кий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, пар- 

ный — непарный  

Функции ь: показатель мягкости предшествующего соглас- 

ного в конце и в середине слова; разделительный Использова- 

ние на письме разделительных ъ и ь  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с бук- 

вами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных)  

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных) 

Использование знания алфавита при работе со словарями 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки 

(в пределах изученного)  

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах  

в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб- 

нике) Использование отработанного перечня слов (орфоэпиче- 

ского словаря в учебнике) для решения практических задач  

Лексика 

Слово как единство звучания и значения Лексическое зна- 

чение слова (общее представление) Выявление слов, значение 

которых требует уточнения Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблю- 

дение)  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антони- 

мов  
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Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова Однокоренные (род- 

ственные) слова Признаки однокоренных (родственных) слов 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями Выделение в словах 

корня (простые случаи)  

Окончание как изменяемая часть слова Изменение формы 

слова с помощью окончания Различение изменяемых и неиз- 

меняемых слов  

Суффикс как часть слова (наблюдение) Приставка как часть 

слова (наблюдение)  

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, во- 

просы («кто?», «что?»), употребление в речи  

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что де- 

лать?», «что сделать?» и др ), употребление в речи  

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопро- 

сы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в 

речи  

Предлог Отличие предлогов от приставок Наиболее распро- 

странённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др  

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (по- 

вторение)  

Предложение как единица языка Предложение и слово От- 

личие предложения от слова Наблюдение за выделением в уст- 

ной речи одного из слов предложения (логическое ударение)  

Виды предложений по цели высказывания: повествователь- 

ные, вопросительные, побудительные предложения  

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интона- 

ции): восклицательные и невосклицательные предложения  

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собствен- 

ных (именах и фамилиях людей, кличках животных); знаки 

препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил право- 

писания, изученных в 1 классе)  
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Орфографическая зоркость как осознание места возможного  

возникновения орфографической ошибки Понятие орфограм- 

мы Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове Использование ор- 

фографического словаря учебника для определения (уточне- 

ния) написания слова Контроль и самоконтроль при проверке  

собственных и предложенных текстов  

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо- 

графическом словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: именах, фамилиях, 

отчествах людей, кличках животных, географических назва- 

ниях; 

раздельное написание предлогов с именами существитель- 

ными  

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия- 

ми устного общения для эффективного решения коммуника- 

тивной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения) Умение вести разговор (начать, поддер- 

жать, закончить разговор, привлечь внимание и др )  Практи- 

ческое овладение диалогической формой речи Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения Умение договариваться и прихо- 

дить к общему решению в совместной деятельности при прове- 

дении парной и групповой работы  

Составление устного рассказа по репродукции картины Со- 

ставление устного рассказа с опорой на личные наблюдения и 

на вопросы  

Текст Признаки текста: смысловое единство предложений в 

тексте; последовательность предложений в тексте; выражение 

в тексте законченной мысли Тема текста Основная мысль За- 

главие текста Подбор заголовков к предложенным текстам 

Последовательность частей текста (абзацев)  Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности (первичное ознакомление)  

Поздравление и поздравительная открытка  



 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые 

выводы на основе информации, содержащейся в тексте  

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правиль- 

ной интонации  

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 

2 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над  

рядом метапредметных результатов  
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы;  

однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными  

корнями: называть признаки сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: ука- 

зывать сходство и различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родствен- 

ных) слов: выявлять случаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой во- 

прос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация 

звуков, букв, слов, предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языко- 

выми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, 

текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой  

 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковы- 

ми единицами (слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что 

слова являются/не являются однокоренными (родственными)  
 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный сло- 

варь учебника для получения информации; 
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устанавливать с помощью словаря значения многозначных 

слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую инфор- 

мацию в соответствии с учебной задачей; «читать» информа- 

цию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схе- 

мы, таблицы для представления информации  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых еди- 

ницах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- 

дать правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зре- 

ния в процессе анализа результатов наблюдения за языковыми 

единицами; 

корректно и  аргументированно  высказывать  своё  мнение 

о результатах наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определён- 

ную тему на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических  

норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на осно- 

ве прочитанного или услышанного текста  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфо- 

графической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий  

 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач 

при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия  

для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окон- 

чания, при списывании текстов и записи под диктовку  
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Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельно- 

сти при выполнении парных и групповых заданий на уроках 

русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам со- 

вместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат  

 
3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Феде- 

рации Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингви- 

стический эксперимент  

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный; гласный удар- 

ный/безударный; согласный твёрдый/мягкий, парный/непар- 

ный; согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использо- 

вания на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков  

(повторение изученного)  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз- 

делительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными 

Использование алфавита при работе со словарями, справоч- 

никами, каталогами  

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение 

в словах в соответствии с нормами современного русского лите- 

ратурного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатывае- 

мом в учебнике)  

Использование орфоэпического словаря для решения прак- 

тических задач  

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова  

Прямое и переносное значение слова (ознакомление) Уста- 

ревшие слова (ознакомление)  
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Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (род- 

ственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов;  

различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть сло- 

ва (повторение изученного)  

Однокоренные слова и формы одного и того же слова Корень, 

приставка, суффикс — значимые части слова Нулевое оконча- 

ние (ознакомление) Выделение в словах с однозначно выделяе- 

мыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса  

 

Морфология 

Части речи  

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребле- 

ние в речи Имена существительные единственного и множе- 

ственного числа   Имена существительные мужского, женского  

и среднего рода Падеж имён существительных Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное Измене- 

ние имён существительных по падежам и числам (склонение)  

Имена существительные 1, 2, 3-го склонения Имена существи- 

тельные одушевлённые и неодушевлённые  

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребле- 

ние в речи Зависимость формы имени прилагательного от фор- 

мы имени существительного Изменение имён прилагательных  

по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на 

-ий, -ов, -ин) Склонение имён прилагательных  

Местоимение (общее представление) Личные местоимения, 

их употребление в речи Использование личных местоимений 

для устранения неоправданных повторов в тексте  

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи Не- 

определённая форма глагола Настоящее, будущее, прошедшее 

время глаголов Изменение глаголов по временам, числам Род 

глаголов в прошедшем времени  

Частица не, её значение  

 

Синтаксис 

Предложение Установление при помощи смысловых (син- 

таксических) вопросов связи между словами в предложении  

Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое  Вто- 
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ростепенные члены предложения (без деления на виды) Пред- 

ложения распространённые и нераспространённые  

Наблюдение за однородными членами предложения с союза- 

ми и, а, но и без союзов  

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного  

возникновения орфографической ошибки, различные способы  

решения орфографической задачи в зависимости от места ор- 

фограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке соб- 

ственных и предложенных текстов (повторение и применение 

на новом орфографическом материале)  

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова  

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существитель- 

ных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существи- 

тельных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилага- 

тельных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо- 

графическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами  
 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение,  

просьба, извинение, благодарность, отказ и др  Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения Речевые средства, помогающие 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диа- 

логе и дискуссии; договариваться и приходить к общему реше- 

нию в совместной деятельности; контролировать (устно коор- 

динировать) действия при проведении парной и групповой ра- 

боты  

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком  

Повторение  и  продолжение  работы  с  текстом,  начатой  во  

2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль тек- 
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ста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным поряд- 

ком предложений и абзацев  

План текста Составление плана текста, написание текста по  

заданному плану Связь предложений в тексте с помощью лич- 

ных местоимений, синонимов, союзов и, а, но  Ключевые слова 

в тексте  

Определение типов текстов (повествование, описание, рас- 

суждение) и создание собственных текстов заданного типа  

Жанр письма, объявления  

Изложение текста по коллективно или самостоятельно со- 

ставленному плану  

Изучающее чтение Функции ознакомительного чтения, си- 

туации применения  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» 

в 3 классе способствует работе над рядом метапредметных ре- 

зультатов  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: 

выделять общие и различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуж- 

дение): выделять особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи 

они являются; 

объединять имена существительные в группы по определён- 

ному грамматическому признаку (например, род или число), 

самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации зву- 

ков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказу- 

емое, второстепенные члены предложения, часть речи, склоне- 

ние) и соотносить понятие с его краткой характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным каче- 

ством текста на основе предложенных учителем критериев; 
 

22 Федеральная рабочая программа 



 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, 

планировать действия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за язы- 

ковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистиче- 

ское мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх ти- 

пов текстов, подкреплять их доказательствами на основе ре- 

зультатов проведённого наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип 

текста (на основе предложенных критериев)  

 
Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении  

мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информа- 

цию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле- 

ния информации как результата наблюдения за языковыми 

единицами  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставлен- 

ной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- 

ние, повествование), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой 

работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, про- 

ектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержа- 

щие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с  

использованием норм речевого этикета  

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий  
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Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач при выполнении за- 

даний по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия  

для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окон- 

чания, при определении части речи, члена предложения, при  

списывании текстов и записи под диктовку  

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- 

видуальные с учётом участия в коллективных задачах) при вы- 

полнении коллективного мини-исследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, рас- 

пределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опо- 

рой на предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо рас- 

пределять работу, договариваться, обсуждать процесс и ре- 

зультат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя 

(лидера), подчинённого, проявлять самостоятельность, органи- 

зованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности  
 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения Раз- 

личные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингви- 

стический эксперимент, мини-исследование, проект  
 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне сло- 

ва и в слове по заданным параметрам Звуко-буквенный разбор 

слова (по отработанному алгоритму)  
 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения Нор- 

мы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в сло- 

вах в соответствии с нормами современного русского литера- 

турного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатывае- 

мом в учебнике)  
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Использование орфоэпических словарей русского языка при 

определении правильного произношения слов  
 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использо- 

ванием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (про- 

стые случаи)  

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (про- 

стые случаи)  
 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно  

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф- 

фикса (повторение изученного)  

Основа слова  

Состав неизменяемых слов (ознакомление)  

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных ча- 

стей речи (ознакомление)  
 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные  

Имя существительное Склонение имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа го- 

стья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изу- 

ченного) Несклоняемые имена существительные (ознакомле- 

ние)  

Имя прилагательное Зависимость формы имени прилага- 

тельного от формы имени существительного (повторение) 

Склонение имён прилагательных во множественном числе  

Местоимение Личные местоимения (повторение) Личные 

местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного 

числа; склонение личных местоимений  

Глагол Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов 

Способы определения I и II спряжения глаголов  

Наречие (общее представление) Значение, вопросы, употреб- 

ление в речи  

Предлог Отличие предлогов от приставок (повторение) 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях 

Частица не, её значение (повторение)  
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Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осоз- 

нание их сходства и различий; виды предложений по цели вы- 

сказывания (повествовательные, вопросительные и побуди- 

тельные); виды предложений по эмоциональной окраске (вос- 

клицательные и  невосклицательные);  связь  между  словами 

в словосочетании и предложении (при помощи смысловых во- 

просов); распространённые и нераспространённые предложе- 

ния (повторение изученного)  

Предложения с однородными членами: без союзов, с союза- 

ми а, но, с одиночным союзом и Интонация перечисления 

в предложениях с однородными членами  

Простое и сложное предложение (ознакомление) Сложные 

предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюз- 

ные сложные предложения (без называния терминов)  

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 клас- 

сах Орфографическая зоркость как осознание места возмож- 

ного возникновения орфографической ошибки; различные спо- 

собы решения орфографической задачи в зависимости от места  

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом ор- 

фографическом материале)  

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова  

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа го- 

стья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться 
и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов  

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из 

двух простых (наблюдение)  

Знаки препинания в предложении с прямой речью после 

слов автора (наблюдение)  
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Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, 

поздравительная открытка, объявление и др ); диалог; моно- 

лог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке  

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности пись- 

менной речи  

Изложение (подробный устный и письменный пересказ тек- 

ста; выборочный устный пересказ текста)  

Сочинение как вид письменной работы  

Изучающее чтение Поиск информации, заданной в тексте в 

явном виде Формулирование простых выводов на основе ин- 

формации, содержащейся в тексте  Интерпретация и обобще- 

ние содержащейся в тексте информации Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 

4 классе способствует работе над рядом метапредметных ре- 

зультатов  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся  

к разным частям речи; устанавливать основания для сравне- 

ния слов, относящихся к одной части речи, отличающихся  

грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи  

они являются; 

объединять глаголы в группы по определённому признаку 

(например, время, спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, само- 

стоятельно устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 
устно характеризовать языковые единицы по заданным при- 

знакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряже- 

ние, неопределённая форма, однородные члены предложения,  

сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой ха- 

рактеристикой  
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Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по 

русскому языку, выбирать наиболее целесообразный (на основе  

предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды 

анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологический, 

синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации  
 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со сло- 

варями, справочниками  в  поисках  информации,  необходи- 

мой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и сло- 

вари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о 

языковых единицах самостоятельно или на основании предло- 

женного учителем способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопас- 

ности при поиске для выполнения заданий по русскому языку 

информации в информационно-телекоммуникацонной сети 

«Интернет»; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле- 

ния информации  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адек- 

ватные языковые средства для выражения эмоций в соответ- 

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильно- 

сти написания, при обобщении результатов наблюдения за ор- 

фографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- 

ние, повествование), определяя необходимый в данной речевой 

ситуации тип текста; 
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готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, пла- 

каты) к тексту выступления  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки  
 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат де- 

ятельности и свой вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы  
 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- 

ить действия по её достижению: распределять роли, договари- 

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на пред- 

ложенные образцы, планы, идеи  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне  

начального общего образования у обучающегося будут сформи- 

рованы следующие личностные результаты  

 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том  

числе через изучение русского языка, отражающего историю и  

культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государ- 

ственного языка Российской Федерации и языка межнацио- 

нального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и  

будущему своей страны и родного края, в том числе через об- 

суждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского  

языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формиру- 

емое в том числе на основе примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене обще- 

ства, о правах и ответственности, уважении и достоинстве че- 

ловека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в тек- 

стах, с которыми идёт работа на уроках русского языка  

 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравствен- 

ных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на  

собственный жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательно- 

сти, в том числе с использованием адекватных  языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причи- 

нение физического и морального вреда другим людям (в том 
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числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка)  
 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной куль- 

туре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание 

важности русского языка как средства общения и самовыраже- 

ния  
 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной 

среде дополнительной информации в процессе языкового обра- 

зования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоро- 

вью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения  
 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества 

(в том числе благодаря примерам из текстов, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка), интерес к различным про- 

фессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, 

с которыми идёт работа на уроках русского языка  
 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе ра- 

боты с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе  
 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира,  в 

том числе первоначальные представления о системе языка как  

одной из составляющих целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, лю- 

бознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, актив- 

ность и самостоятельность в его познании  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне  

начального общего образования у обучающегося будут сформи- 

рованы следующие познавательные универсальные учебные 

действия  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравне- 

ния языковых единиц (частеречная принадлежность, грамма- 

тический признак, лексическое значение и др ); устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому  

признаку; 

определять существенный признак для классификации язы- 

ковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противо- 

речия на основе предложенного учителем алгоритма наблюде- 

ния; анализировать алгоритм действий при работе с языковы- 

ми единицами, самостоятельно выделять  учебные  операции 

при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы  
 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изме- 

нения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выби- 

рать наиболее целесообразный (на основе предложенных крите- 

риев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистиче- 

ское мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); фор- 
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мулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь 

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в 

явном виде информацию в предложенном источнике: в слова- 

рях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию са- 

мостоятельно или на основании предложенного учителем спо- 

соба её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учеб- 

нику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- 

ков, родителей, законных представителей) правила информа- 

ционной безопасности при поиске информации в информаци- 

онно-телекоммуникационной  сети  «Интернете»  (информации 

о написании и произношении слова, о значении слова, о проис- 

хождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную 

в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы  

для представления лингвистической информации  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования 

у обучающегося формируются коммуникативные универсаль- 

ные учебные действия  
 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- 

дать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зре- 

ния; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставлен- 

ной задачей; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- 

ние, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выпол- 

ненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, пла- 

каты) к тексту выступления  

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования 

у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия  
 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для полу- 

чения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий  
 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельно- 

сти; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ре- 

чевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачей по выделению, характеристике, использованию язы- 

ковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- 

риалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  
 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- 

видуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стан- 

дартной (типовой) ситуации на основе предложенного учите- 

лем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- 

ить действия по её достижению: распределять роли, договари- 

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

34 Федеральная рабочая программа 



 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на пред- 

ложенные образцы  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предло- 

жений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать 

в словах согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные  звуки:  мягкие  и  твёрдые,  звонкие 

и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги  

(простые  случаи:  слова  без  стечения  согласных);  определять  

в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, 

ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать  

знание последовательности букв русского алфавита для упоря- 

дочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений 

прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное на- 

писание слов в предложении; знаки препинания в конце пред- 

ложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собствен- 

ных (именах и фамилиях людей, кличках животных); перенос 

слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «соглас- 

ный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверя- 

емые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) сло- 

ва и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 
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писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) сло- 

ва, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, опи- 

ски; 

понимать прослушанный текст; 

читать  вслух  и  про  себя  (с  пониманием)  короткие  тексты 

с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками  

препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточне- 

ния; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным 

картинкам и на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учеб- 

ных задач  

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по за- 

данным параметрам: согласный парный/непарный по твёрдо- 

сти/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глу- 

хости; 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги 

(в том числе слова со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава 

слова, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой ь 
в середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов,  

понимать их значения и уточнять значение по учебным слова- 

рям; выявлять случаи употребления синонимов и  антонимов 

(без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», 

«что сделать?» и др ; 

36 Федеральная рабочая программа 



 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «ка- 

кая?», «какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами на из- 

ученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе:  

сочетания чк, чн, чт, щн, нч; проверяемые безударные глас- 

ные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в ор- 

фографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географиче- 

ских названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) сло- 

ва и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) сло- 

ва, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом из- 

ученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, опи- 

ски; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказыва- 

ние (2—4 предложения на определённую тему, по наблюдени- 

ям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интона- 

ции; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (ус- 

лышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его  

тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей тек- 

ста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объ- 

ёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; ис- 

пользовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач  
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3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне 

слова и в слове по заданным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфо- 

граммами; без транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого  

знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и бук- 

венного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, 

в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными  

корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; под- 

бирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном  

значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамма- 

тические признаки имён существительных: род, число, падеж;  

склонять в единственном числе имена существительные с удар- 

ными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять граммати- 

ческие признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам 

(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и ро- 

дом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять граммати- 

ческие признаки глаголов: форму времени, число, род (в про- 

шедшем времени); изменять глагол по временам (простые слу- 

чаи), в прошедшем времени по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме);  

использовать личные местоимения для устранения неоправ- 

данных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 
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определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые пред- 

ложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на из- 

ученные правила; применять изученные правила правописа- 

ния, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень  

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые  

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мяг- 

кий знак после шипящих на конце имён существительных; не 

с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом  

не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учё- 

том изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, опи- 

ски; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной 

(услышанной) информации простые выводы (1—2 предложе- 

ния); 

строить устное диалогическое и монологическое высказыва- 

ние (3—5 предложений на определённую тему, по результатам  

наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной  

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты  

(2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, изви- 

нение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого  

этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью клю- 

чевых слов или предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректи- 

ровать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 
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объяснять своими словами значение изученных понятий, ис- 

пользовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря  

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных  

духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения;  

объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения;  

осознавать правильную устную и письменную речь как пока- 

затель общей культуры человека; 

проводить звуко-буквенный  разбор  слов  (в  соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать 

к предложенным словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует  уточне- 

ния, определять значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав 

слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части 

речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных граммати- 

ческих признаков; 

определять грамматические признаки имён существитель- 

ных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи; 

определять грамматические признаки  имён  прилагатель- 

ных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить раз- 

бор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола;  

определять грамматические признаки глаголов: спряжение, 

время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаго- 

лы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спря- 

гать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения 

в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица 
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в единственном числе); использовать личные местоимения для  

устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предло- 

жения; 

распознавать предложения с однородными членами; состав- 

лять предложения с однородными членами; использовать пред- 

ложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные пред- 

ложения,   состоящие   из   двух   простых   (сложносочинённые  

с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения, без 

называния  терминов);  составлять  простые  распространённые  

и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложно- 

сочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предло- 

жения, без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения;  

находить место орфограммы в слове и между словами на из- 

ученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфогра- 

фическом словаре учебника); безударные падежные окончания  

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множе- 

ственном числе, а также кроме собственных имён существи- 

тельных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания 

имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце  

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безудар- 

ные личные окончания глаголов; знаки препинания в предло- 

жениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;  

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учё- 

том изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки на изученные правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где 

происходит общение); выбирать адекватные языковые  сред- 

ства в ситуации общения; 
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строить устное диалогическое и монологическое высказыва- 

ние (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, пра- 

вильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие  устные  и  письменные  тексты  (3— 

5 предложений) для конкретной ситуации письменного обще- 

ния (письма, поздравительные открытки, объявления и др ); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно  

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения на за- 

данные темы; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск инфор- 

мации; формулировать устно и письменно простые выводы на  

основе прочитанной (услышанной) информации; интерпрети- 

ровать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осу- 

ществлять ознакомительное чтение в соотвествии с поставлен- 

ной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; ис- 

пользовать изученные понятия; 

уточнять значение  слова  с  помощью  справочных  изданий, 

в том числе из числа верифицированных электронных ресур- 

сов, включённых в федеральный перечень  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (165 ЧАСОВ1) 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

Обучение грамоте (180 часов: 100 часов предмета «Русский язык» 
и 80 часов предмета «Литературное чтение») 

1 Развитие 
речи 
(8 часов2) 

Составление небольших 
рассказов повествова- 
тельного характера по 
серии сюжетных карти- 
нок, на основе собствен- 
ных  игр,  занятий 
Участие в диалоге 
Понимание текста при 
его прослушивании и при 
самостоятельном чтении 
вслух 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в пра- 
вильной последовательности: анализ изображённых собы- 
тий, обсуждение сюжета, составление устного рассказа 
с опорой на картинки  
Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной последо- 
вательностью, анализ изображённых событий, установление 
правильной последовательности событий, объяснение 
ошибки художника, внесение изменений в последователь- 
ность картинок, составление устного рассказа по восстанов- 
ленной серии картинок  
Совместная работа по составлению небольших рассказов 
повествовательного характера (например, рассказ о случаях 
из школьной жизни и т д )  

 

1 В данном тематическом планировании из 165 часов на курс «Обучение грамоте» отведено 100 часов, на систе- 
матический курс — 50 часов; резерв составляет 15 часов, эти резервные часы могут быть добавлены как к обу- 
чению грамоте, так и к систематическому курсу Возможен и другой вариант тематического планирования, 
при котором на курс «Обучение грамоте» отведено 115 часов, на систематический курс — 50 часов; в этом слу- 
чае резерв не предусмотрен  

2 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть 
скорректированы для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом уровня го- 
товности первоклассников  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Совместная работа по составлению небольших рассказов опи- 
сательного характера (например, описание как результат 
совместных наблюдений, описание модели звукового состава 
слова и т д )  
Самостоятельная работа: составление короткого рассказа по 
опорным словам  
Учебный диалог по результатам совместного составления 
рассказов, объяснение уместности или неуместности исполь- 
зования тех или иных речевых средств, участие в диалоге, 
высказывание и обоснование своей точки зрения  
Слушание текста, понимание текста при его прослушивании 

2 Слово 
и предло- 
жение 
(5 часов) 

Различение слова и 
предложения Работа с 
предложением: выделе- 
ние слов, изменение их 
порядка, распростране- 
ние предложения 
Различение слова и 
обозначаемого им пред- 
мета Восприятие слова 
как объекта изучения, 
материала для анализа 
Наблюдение над значени- 
ем слова  Выявление 
слов, значение которых 
требует уточнения  

Совместная работа: придумывание предложения с заданным 
словом  
Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение 
предложений с добавлением слова по цепочке  
Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в предложении, 
идёт перестановка слов в предложении, прочтение получив- 
шегося)  
Моделирование предложения: определение количества слов 
в предложении и обозначение каждого слова полоской 
Самостоятельная работа: определение количества слов 
в предложении, обозначение слов полосками  
Работа с моделью предложения: изменение предложения 
в соответствии с изменением модели  
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  Активизация и расшире- 
ние словарного запаса 
Включение слов 
в предложение 
Осознание единства 
звукового состава слова 
и его значения 

Игровое упражнение «Придумай предложение по модели» 
Игра «Исправь ошибку в предложении» (корректировка 
предложений, содержащих смысловые и грамматические 
ошибки)  Учебный диалог «Что можно сделать с предметом, 
а что можно сделать со словом, называющим этот предмет?», 
участие в диалоге помогает первоклассникам начать разли- 
чать слово и обозначаемый им предмет 

3 Фонетика 
(27 часов) 

Звуки речи Интонацион- 
ное выделение звука в 
слове Определение 
частотного звука в 
стихотворении Называ- 
ние слов с заданным 
звуком Дифференциа- 
ция близких по акусти- 
ко-артикуляционным 
признакам звуков 
Установление последова- 
тельности звуков в слове, 
определение количества 
звуков Сопоставление 
слов, различающихся 
одним или несколькими 
звуками  Звуковой 
анализ слова, работа со 
звуковыми моделями: 
построение модели 
звукового состава слова, 
подбор слов, соответству- 
ющих заданной модели  

Игровое упражнение «Скажи так, как я» (отрабатывается 
умение воспроизводить заданный учителем образец интона- 
ционного выделения звука в слове)  
Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный звук?» 
(ловить мяч нужно только тогда, когда ведущий называет 
слово с заданным звуком, отрабатывается умение определять 
наличие заданного звука в слове)  
Игра-соревнование «Кто запомнит больше слов с заданным 
звуком  при   прослушивании   стихотворения» 
Упражнение: подбор слов с заданным звуком  
Работа с моделью: выбрать нужную модель в зависимости от 
места заданного звука в слове (начало, середина, конец 
слова)  
Совместная работа: группировка слов по первому звуку 
(по последнему звуку), по наличию близких в акустико-арти- 
куляционном отношении звуков ([н] — [м], [р] — [л], 
[с] — [ш] и др )  
Игра «Живые звуки»: моделирование звукового состава 
слова в игровых ситуациях  
Моделирование звукового состава слов с использованием 
фишек разного цвета для фиксации качественных характе- 
ристик звуков Совместное выполнение задания: проанали- 
зировать предложенную модель звукового состава слова 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Особенность гласных зву- 
ков Особенность соглас- 
ных звуков Различение 
гласных и согласных 
звуков Определение 
места ударения Различе- 
ние гласных ударных 
и безударных Ударный 
слог  
Твёрдость и мягкость 
согласных звуков как 
смыслоразличительная 
функция Различение 
твёрдых и мягких 
согласных звуков 
Дифференциация парных 
по твёрдости — мягкости 
согласных звуков 
Дифференциация парных 
по звонкости — глухости 
звуков (без введения 
терминов «звонкость», 
«глухость»)  
Слог как минимальная 
произносительная 
единица Слогообразую- 
щая функция гласных 

и рассказать о ней Творческое задание: подбор слов, соответ- 
ствующих заданной модели  
Работа в парах: сравнение двух моделей звукового состава 
(нахождение сходства и различия)  
Дифференцированное задание: соотнесение слов с соответ- 
ствующими им моделями  
Комментированное выполнение задания: группировка 
звуков по заданному основанию (например, твёрдые — мяг- 
кие согласные звуки)  
Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются по произно- 
шению от согласных звуков?»; как результат участия в 
диалоге: различение гласных и согласных звуков по отсут- 
ствию/наличию преграды  
Игровое упражнение «Назови братца» (парный по твёрдо- 
сти — мягкости звук)  
Учебный диалог «Чем твёрдые согласные звуки отличаются 
от мягких согласных звуков?»  
Совместная работа: характеристика особенностей гласных, 
согласных звуков, обоснование своей точки зрения, выслу- 
шивание одноклассников  
Контроль этапов своей работы, оценка процесса и результата 
выполнения задания  
Комментированное выполнение упражнения по определению 
количества слогов в слове,  приведение  доказательства 
Работа в парах: подбор слов с заданным количеством слогов 
Дифференцированное задание: подбор слова с заданным 
ударным гласным звуком  
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  звуков Определение 
количества слогов в 
слове Деление слов на 
слоги (простые однознач- 
ные случаи) 

Работа со слогоударными схемами: подбор слов, соответству- 
ющих схеме  
Работа в группах: объединение слов по количеству слогов 
в слове и месту ударения  
Работа в группах: нахождение и исправление ошибок, 
допущенных при делении слов на слоги, в определении 
ударного звука 

4 Графика Звук и буква Буква как Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывает- 
 (изучается знак звука Различение ся умение соотносить звук и соответствующую ему букву)  
 параллельно звука и буквы Буквы, Совместная работа: объяснение функции букв, обозначаю- 
 с разделом обозначающие гласные щих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 
 «Чтение») звуки  Буквы, обознача- показатель твёрдости — мягкости предшествующих соглас- 
  ющие согласные звуки  ных звуков  
  Овладение слоговым Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие 
  принципом русской близкие по акустико-артикуляционным признакам соглас- 
  графики Буквы гласных ные звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — [ж], [р] — [л], 
  как показатель твёрдо- [ц] — [ч’] и т д ), и буквы, имеющие оптическое и кинетиче- 
  сти — мягкости соглас- ское сходство (о — а, и — у, п — т, л — м, х — ж, ш — т, 
  ных звуков  в — д и т д )  
  Функции букв, обознача- Дифференцированное задание: группировка слов в зависи- 
  ющих гласный звук в мости от способа обозначения звука [й’]  
  открытом слоге: обозначе- Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объясне- 
  ние гласного звука и ние в ходе диалога функции букв ь и ъ  
  указание на твёрдость или Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении 
  мягкость предшествую- алфавита для систематизации информации, о важности 
  щего согласного Функ- знания последовательности букв в русском алфавите  
  ции букв е, ё, ю, я  Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита»  
  Мягкий знак как показа- Игра-соревнование «Повтори алфавит»  
  тель мягкости предше- Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

  ствующего согласного алфавиту»  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  звука в конце слова 
Разные способы обозначе- 
ния буквами звука [й’] 
Функция букв ь и ъ 
Знакомство с русским 
алфавитом как последо- 
вательностью букв 

Работа в парах: нахождение ошибок в упорядочивании слов 
по алфавиту 

5 Чтение Формирование навыка Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать 
 (70 часов) слогового чтения (ориен- слоги с изменением буквы гласного  
  тация на букву, обознача- Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, 
  ющую гласный звук)  в названии которой есть этот слог  
  Плавное слоговое чтение Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, 
  и чтение целыми словами на которых изображены соответствующие предметы  
  со скоростью, соответ- Работа в парах: соединение начала и конца предложения из 
  ствующей индивидуаль- нескольких предложенных вариантов  
  ному темпу Осознанное Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатыва- 
  чтение слов, словосочета- ется умение завершать прочитанные незаконченные предло- 
  ний, предложений  жения с опорой на общий смысл предложения, подбирать 
  Чтение с интонациями и пропущенные в предложении слова, ориентируясь на смысл 
  паузами в соответствии предложения  
  со знаками препинания  Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нуж- 
  Развитие осознанности и ным рисунком, который передаёт содержание предложения  
  выразительности чтения Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному 
  на материале небольших тексту, отработка умения находить содержащуюся в тексте 

  текстов и стихотворений  информацию  
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  Знакомство с орфоэпиче- 
ским чтением (при 
переходе к чтению 
целыми словами) 
Орфографическое чтение 
(проговаривание) как 
средство самоконтроля 
при письме под диктовку 
и при списывании 

Творческая работа: дорисовывание картинки в соответствии 
с прочитанным (отрабатывается умение осознавать смысл 
прочитанного предложения/текста)  
Совместная работа: чтение предложений и небольших 
текстов с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания после предварительного обсуждения того, на что 
нужно обратить внимание при чтении  
Рассказ учителя о важности двух видов чтения: орфографи- 
ческого и орфоэпического, о целях этих двух видов чтения 
Практическая работа: овладение орфоэпическим чтением 
Работа в парах: тренировка в выразительном чтении 

6 Письмо 
(70 часов) 

Развитие мелкой мотори- 
ки пальцев и свободы 
движения руки Развитие 
умения ориентироваться 
на пространстве листа в 
тетради и на простран- 
стве классной доски 
Усвоение гигиенических 
требований, которые 
необходимо соблюдать 
во  время  письма 
Анализ начертаний 
письменных   заглавных 
и строчных букв Созда- 
ние единства звука, 
зрительного образа 
обозначающей его буквы 
и двигательного образа 
этой буквы  

Совместная работа: анализ поэлементного состава букв 
Игровое упражнение «Конструктор букв», направленное на 
составление буквы из элементов  
Моделирование (из пластилина, из проволоки) букв 
Игровое упражнение «Назови букву», направленное на 
различение букв, имеющих оптическое и кинетическое 
сходство Игровое упражнение «Что случилось с буквой»: 
анализ деформированных букв, определение недостающих 
элементов  
Практическая работа: контролировать правильность написа- 
ния буквы, сравнивать свои буквы с предложенным образцом 
Упражнение: запись под диктовку слов и предложений, 
состоящих из 3—5 слов со звуками в сильной позиции  
Работа в парах: соотнесение одних и тех же слов, написан- 
ных печатным и письменным шрифтом  
Упражнение: запись письменными буквами слова/предло- 
жения/короткого текста, написанного печатными буквами 
Моделирование в процессе совместного обсуждения алгорит- 
ма списывания  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Овладение начертанием 
письменных прописных 
и строчных букв Письмо 
букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложе- 
ний с соблюдением 
гигиенических норм 
Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом 
Понимание функции 
небуквенных графиче- 
ских средств: пробела 
между словами, знака 
переноса  
Письмо под диктовку слов 
и предложений, написа- 
ние которых не расходит- 
ся с их произношением 
Усвоение приёмов и по- 
следовательности пра- 
вильного списывания 
текста 

Практическая работа: списывание слов/предложений в 
соответствии с заданным алгоритмом, контролирование 
этапов своей работы  
Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если строка 
заканчивается, а слово не входит?», введение знака переноса, 
сообщение правила переноса слов (первичное знакомство) 
Учебный диалог «Почему слова пишутся отдельно друг от 
друга? Удобно ли читать предложение, записанное без 
пробелов между словами?» 
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7 Орфография 
и пункту- 
ация (изуча- 
ется парал- 

Знакомство с правилами 
правописания и их 
применением: 
 раздельное написание 

слов; 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с буквосо- 
четаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу  
Упражнение: выписывание из текста слов с буквосочетания- 
ми ча, ща, чу, щу, жи, ши  



 

 лельно с 
разделом 
«Письмо») 

 обозначение гласных 
после шипящих в 
сочетаниях жи, ши 
(в положении под 
ударением), ча, ща, 
чу, щу; 

 прописная буква в 
начале предложения, в 
именах собственных 
(именах людей, клич- 
ках животных); 

 перенос по слогам слов 
без стечения согласных; 

 знаки препинания 
в конце предложения 

Упражнение: запись предложения, составленного из набора 
слов, с правильным оформлением начала и конца предложе- 
ния, с соблюдением пробелов между словами 
Комментированная запись предложений с обязательным 
объяснением случаев употребления заглавной буквы  
Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных на 
заданную букву  
Практическая работа: списывание и запись под диктовку 
с применением изученных правил 

Систематический курс (50 часов) 

1 Общие 
сведения 
о языке 
(1 час, далее 
продолжает- 
ся изучение 
во всех раз- 
делах курса) 

Язык как основное 
средство человеческого 
общения  
Осознание целей и ситуа- 
ций общения 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей» 
Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи языка?» 
Коллективное формулирование вывода о языке как основном 
средстве человеческого общения  
Работа с рисунками и текстом как основа анализа особенно- 
стей ситуаций устного и письменного общения  
Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо 
воспользоваться письменной речью 

2 Фонетика 
(4 часа) 

Звуки речи   Гласные 
и согласные звуки, их 
различение  Ударение 
в слове Гласные ударные 
и безударные Твёрдые 
и мягкие согласные 
звуки, их различение  

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе 
которой актуализируются знания, приобретённые в период 
обучения грамоте  
Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и 
просит привести пример звука (гласного звука; твёрдого 
согласного; мягкого согласного; звонкого согласного; глухого 
согласного)  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Звонкие и глухие соглас- 
ные звуки, их различе- 
ние Согласный звук [й’] 
и гласный звук [и] 
Шипящие [ж], [ш], [ч’], 
[щ’]  
Слог Определение 
количества слогов в 
слове Ударный слог 
Деление слов на слоги 
(простые случаи, без 
стечения согласных) 

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным звуком» 
Дифференцированное задание: установление основания для 
сравнения звуков  
Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным 
признакам  
Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и соглас- 
ных звуков»  
Игра «Отгадай звук» (определение звука по его характери- 
стике)  
Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда предло- 
женных) и его качественной характеристики  
Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию 
Комментированное выполнение задания: оценивание 
правильности предложенной характеристики звука, нахож- 
дение допущенных при характеристике ошибок 
Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры нужно в ряду 
предложенных слов находить слова с заданными характери- 
стиками звукового состава 

3 Графика 
(4 часа) 

Звук и буква Различение 
звуков и букв Обозначе- 
ние на письме твёрдости 
согласных звуков буква- 
ми а, о, у, ы, э; слова 
с буквой э Обозначение 
на письме мягкости 

Моделирование звуко-буквенного состава слов 
Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной звуко-бук- 
венной модели  
Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный 
состав слов», в ходе диалога формулируются выводы 
о возможных соотношениях звукового и буквенного состава 
слов  
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  согласных звуков буква- 
ми е, ё, ю, я, и Функции 
букв е, ё, ю, я Мягкий 
знак как показатель 
мягкости предшествую- 
щего согласного звука в 
конце  слова 
Установление соотноше- 
ния звукового и буквен- 
ного состава слова в 
словах типа стол, конь. 
Использование небуквен- 
ных  графических 
средств: пробела между 
словами, знака переноса 
Русский алфавит: 
правильное название 
букв, знание их последо- 
вательности Использова- 
ние алфавита для упоря- 
дочения списка слов 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с 
разным соотношением количества звуков и букв для каждой 
из трёх колонок: количество звуков равно количеству букв, 
количество звуков меньше количества букв, количество 
звуков больше количества букв  
Упражнение: определение количества слогов в слове, объяс- 
нение основания для деления слов на слоги  
Работа в парах: нахождение в тексте слов с заданными 
характеристиками звукового и слогового состава слова 
Беседа о функциях ь (разделительный и показатель мягко- 
сти предшествующего согласного)  
Практическая работа: нахождение в тексте слов по заданным 
основаниям (ь обозначает мягкость предшествующего 
согласного)  
Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о слове», в ходе 
выполнения упражнения отрабатывается умение строить 
устное речевое высказывание об обозначении звуков буква- 
ми; о звуковом и буквенном составе слова  
Игра-соревнование «Повтори алфавит»  
Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 
алфавиту» 

4 Орфоэпия 
(изучается 
во всех 
разделах 
курса) 

Произношение  звуков 
и сочетаний звуков, 
ударение в словах в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка 
(на ограниченном переч- 
не слов, отрабатываемом 
в учебнике) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 
отрабатываемых в учебнике  
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются 
слова из орфоэпического словарика, к ним нужно придумы- 
вать рифмы)  
Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика 
Практическая работа: поставить ударение в словах из 
орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова 
из отрабатываемого в данном учебном году орфоэпического 
перечня, а потом прочитать его всему классу 

5 Лексика 
и морфо- 
логия 
(12 часов) 

Слово как единица языка 
(ознакомление)  
Слово как название 
предмета, признака 
предмета, действия 
предмета (ознакомление) 
Выявление слов, значе- 
ние которых требует 
уточнения 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать слова?» 
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?», 
«что?»  
Совместное выполнение группировки слов по заданному 
признаку: отвечают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос 
«кто?»  
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «какой?», 
«какая?», «какое?», «какие?»  
Комментированное выполнение задания: нахождение в 
тексте слов по заданным основаниям, например поиск слов, 
отвечающих на вопрос «какая?»  
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что 
делать?», «что сделать?»  
Работа в парах: отработка умения задавать к приведённым 
словам вопросы «что делать?», «что сделать?»  
Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному 
основанию, например слов, отвечающих на вопрос «что 
делает?» 

6 Синтаксис 
(5 часа) 

Предложение как едини- 
ца языка (ознакомление) 
Слово, предложение 
(наблюдение над сход- 

Работа со схемой предложения: умение читать схему предло- 
жения, преобразовывать информацию, полученную из 
схемы: составлять предложения, соответствующие схеме, 
с учётом знаков препинания в конце схемы  

5
4
 

Ф
ед

ер
альная рабо

чая п
ро

гр
ам

м
а 



 

 

  ством и различием) 
Установление связи слов 
в предложении при 
помощи смысловых 
вопросов Восстановление 
деформи- рованных 
предложений 

Составление предложе- 
ний из набора форм слов 

Совместная работа: составление предложения из набора 
слов  
Работа в группах: восстановление предложения в процессе 
выбора нужной формы слова, данного в скобках  
Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: 
выбор фрагментов текста, которые могут быть подписями 
под каждой из картинок  
Практическая работа: деление деформированного текста 
на предложения, корректировка оформления предложений, 
списывание с учётом правильного оформления предложе- 
ний 

7 Орфография 
и пункту- 
ация 

(14 часов) 

Ознакомление с правила- 
ми правописания и их 
применением: 

 раздельное написание 
слов в предложении; 

 прописная буква в нача- 
ле предложения и в име- 
нах собственных: в име- 
нах и фамилиях людей, 
кличках животных; 

 перенос слов (без учёта 
морфемного членения 
слова); 

 гласные после шипя- 
щих в сочетаниях 
жи, ши (в положении 
под ударением), ча, 
ща, чу, щу; 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но различ- 
ными по написанию, установление причин возможной 
ошибки при записи этих слов  
Комментированное выполнение задания: выявление места 
в слове, где можно допустить ошибку  
Беседа, актуализирующая последовательность действий при 

списывании  
Орфографический тренинг правильности и аккуратности 
списывания  
Наблюдение за написанием в предложенных текстах соб- 
ственных имён существительных, формулирование выводов, 
соотнесение сделанных выводов с формулировкой правила 
в учебнике  
Упражнение: запись предложений, включающих собствен- 
ные имена существительные  
Творческое задание: придумать небольшой рассказ, включив 
в него определённое количество собственных имён существи- 
тельных  
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Окончание табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   сочетания чк, чн; 
 слова с непроверяемы- 

ми гласными и соглас- 
ными (перечень слов 
в орфографическом 
словаре учебника); 

 знаки препинания 
в конце предложения: 
точка, вопросительный 
и восклицательный 
знаки. 

Усвоение алгоритма 
списывания текста 

Практическая работа: использовать правило правописания 
собственных имён при решении практических задач (выбор 
написания, например: Орёл — орёл, Снежинка — снежинка, 
Пушок — пушок и т. д.). 
Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце 
предложения. 
Наблюдение за языковым материалом, связанным с перено- 
сом слов, формулирование на основе наблюдения правила 
переноса слов. 
Упражнение: запись слов с делением для переноса. 
Дифференцированное задание: поиск в тексте слов, которые 
нельзя переносить. 
Орфографический тренинг: отработка правописания сочета- 
ний жи, ши, ча, ща, чу, щу, осуществление самоконтроля 
при использовании правил. 
Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн, 
формулирование правила по результатам наблюдения, 
соотнесение вывода с текстом учебника. 
Орфографический тренинг: написание слов с сочетаниями 
чк, чн. 
Проектное задание: подобрать текст диктанта, который 
можно использовать для проверки написания сочетаний 
гласных после шипящих 
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8 Развитие 
речи 
(10 часов) 

Речь как основная форма 
общения между людьми. 
Текст как единица речи 

Работа с рисунками, на которых изображены разные ситуа- 
ции общения (приветствие, прощание, извинение, благодар- 
ность, обращение с просьбой), устное обсуждение этих 



 

 

  (ознакомление). Осозна- 
ние  ситуации  общения: 
с какой целью, с кем и 
где происходит общение. 
Ситуации устного обще- 
ния (чтение диалогов по 
ролям, просмотр видео- 
материалов, прослушива- 
ние аудиозаписи). 
Овладение нормами 
речевого этикета в ситу- 
ациях учебного и бытово- 
го общения (приветствие, 
прощание, извинение, 
благодарность, обраще- 
ние с просьбой). 
Составление небольших 
рассказов на основе 
наблюдений 

ситуаций, выбор соответствующих каждой ситуации слов 
речевого этикета. 
Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации 
общения, в которых выражается просьба, обосновывается 
выбор слов речевого этикета, соответствующих ситуации 
выражения просьбы. 
Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с исполь- 

зованием опорных слов. 
Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения 
просьбы, извинения, вежливого отказа. 
Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, 
анализ данной ситуации, выбор адекватных средств выраже- 
ния извинения. 
Комментированное выполнение задания: выбор из предло- 
женного набора этикетных слов, соответствующих заданным 
ситуациям общения. 
Творческое задание: придумать ситуации общения, в кото- 
рых могут быть употреблены предложенные этикетные 
слова. 
Работа в группах: оценивание дидактического текста с точки 
зрения наличия/отсутствия необходимых элементов речево- 
го этикета в описанных в тексте ситуациях общения. 
Работа в группах: оценивание предложенных юмористиче- 
ских стихотворений с точки зрения соблюдения героями 
стихотворений правил речевого этикета 

Резерв: 15 часов 
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2 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Общие сведе- 
ния о языке 
(1 час1, далее 

продолжает- 
ся изучение 
во всех 
разделах 
курса) 

Язык как основное 
средство человеческого 
общения и явление 

национальной культуры. 
Многообразие языкового 
пространства России и 
мира (первоначальные 
представления). 
Знакомство с различны- 
ми методами познания 
языка: наблюдением, 
анализом 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей 
и явление культуры». Учебный диалог «Как язык помогает 
понять историю и культуру народа?». Коллективное форму- 
лирование вывода о языке как основном средстве человече- 
ского общения и явлении национальной культуры. 
Работа в парах: сформулировать суждение о красоте и 
богатстве русского языка. 
Обсуждение сведений о многообразии языков в Российской 
Федерации. Коллективное формулирование вывода о много- 
образии языкового пространства России. 
Диалог о том, как мы изучаем язык. Формулирование 
коллективного вывода: наблюдение и анализ — методы 
изучения языка 

2 Фонетика 

и графика 
(6 часов) 

Повторение  изученного 

в 1 классе: смыслоразли- 
чительная функция 
звуков; различение 
звуков и букв; различе- 
ние ударных и безудар- 

Работа со схемой «Звуки русского языка», характеристика 
звуков речи с опорой на схему. 
Дидактическая игра «Определи звук по его характеристике». 
Практическая работа, в ходе которой необходимо дать 
характеристику нескольким звукам (гласные ударные/ 
безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). 

 
1 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков (32 часа) для обеспечения возможности реализации дифференци- 
ации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обуча- 
ющихся. 
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  ных гласных звуков, 
согласный звук [й’] и 
гласный звук [и], твёр- 
дых и мягких согласных 
звуков, звонких и глухих 
согласных звуков; 
шипящие согласные 
звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 
обозначение на письме 
твёрдости и мягкости 
согласных звуков, 
функции букв е, ё, ю, я. 
Парные и непарные по 
твёрдости — мягкости 
согласные звуки. 
Парные и непарные по 
звонкости — глухости 
согласные звуки. 
Качественная характери- 
стика звука: гласный — 
согласный; гласный 
ударный — безударный; 
согласный твёрдый — 
мягкий, парный — не- 
парный; согласный 
звонкий — глухой, 
парный — непарный. 
Функции ь: показатель 
мягкости предшествую- 
щего согласного в конце 
и в середине слова; 
разделительный. 

Игра-соревнование «Приведи пример звука» (в ходе игры 
необходимо приводить примеры гласных звуков, твёрдых/ 
мягких, звонких/глухих согласных; парных и непарных по 
твёрдости — мягкости согласных звуков; парных и непар- 
ных по звонкости — глухости согласных звуков). 
Дифференцированное задание: классифицировать звуки 
русского языка по значимым основаниям. 
Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предло- 
женных) и его качественной характеристики. 
Комментированное выполнение задания: группировка 
звуков по заданному основанию. 
Работа с рисунками (и́рис — ири́с, за́мок — замо́к, 
а́тлас — атла́с): наблюдение за смыслоразличительной 
функцией ударения. Обсуждение различия в значении 
слов. 
Самостоятельная работа: группировка слов по заданному 
основанию (ударение на первом, втором или третьем слоге). 
Наблюдение за языковым материалом с целью определения 
функций ь: показатель мягкости предшествующего соглас- 
ного в конце и в середине слова или разделительный. 
Практическая работа: характеристика функций ь (раздели- 
тельный и показатель мягкости предшествующего согласно- 
го) в предложенных словах. 
Работа с записями на доске: обобщение способов обозначения 
на письме мягкости согласных звуков. Практическое зада- 
ние: закрепление на письме способов обозначения мягкости 
согласных звуков. 
Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]. 
Работа с таблицей: определение способа обозначения звука 
[й’] в приведённых словах, запись в нужную ячейку таб- 
лицы. 



 

Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 
Установление соотноше- 
ния звукового и буквен- 
ного состава в словах 
с буквами е, ё, ю, я 
(в начале слова и после 
гласных). 
Деление слов на слоги 
(в том числе при стечении 
согласных). 
Использование знания 
алфавита при работе со 
словарями. 
Использование небуквен- 
ных графических 
средств: пробела между 
словами, знака переноса, 
абзаца (красной строки), 
пунктуационных знаков 
(в пределах изученного) 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение различий 
в звуко-буквенном составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале 
слова и после гласных). 
Заполнение таблицы: группировка слов с разным соотноше- 
нием количества звуков и букв (количество звуков равно 
количеству букв, количество звуков меньше количества 
букв, количество звуков больше количества букв). 
Учебный диалог, в ходе которого актуализируется способ 
определения количества слогов в слове. 
Работа в парах: выполнение задания на систематизацию 
информации (записывать слова в алфавитном порядке). 
Работа в группах: выполнение практической задачи по 
поиску предложенного набора слов в толковом словаре 
(отрабатывается в том числе умение использовать знание 
алфавита для ориентации в словаре). 
Комментированное выполнение задания «Правильно ли 
слова расположили по алфавиту» (отрабатывается умение 
оценивать правильность выполнения заданий) 

3 Орфоэпия 
(изучается 
во всех 
разделах 
курса) 

Произношение звуков 
и сочетаний звуков, 
ударение в словах 
в соответствии с нормами 
современного русского 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 
отрабатываемых в учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются 
слова из орфоэпического словарика, к ним нужно придумы- 
вать рифмы). 
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  литературного   языка 
(на ограниченном переч- 
не слов, отрабатываемом 
в учебнике). Использова- 
ние отработанного 
перечня слов (орфоэпиче- 
ского словаря учебника) 
для решения практиче- 
ских задач 

Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 
Практическая работа: поставить ударение в словах из 
орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 
Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все 
слова из отрабатываемого в данном учебном году орфоэпиче- 
ского перечня, а потом прочитать его всему классу 

4 Лексика 

(10 часов) 

Понимание слова как 

единства звучания и 
значения. Лексическое 
значение слова (общее 
представление). Выявле- 
ние слов, значение 
которых требует уточне- 
ния. Определение значе- 
ния слова по тексту или 

уточнение значения 
с помощью толкового 
словаря 

Работа с рисунками: объяснять значение слова с опорой на 
рисунок и систему вопросов. 
Дидактическая игра «Угадай, какое это слово» (в ходе 
игры нужно опознавать слова по их лексическим значе- 
ниям). 
Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, 

установление значения слова с опорой на текст. 
Работа с записями на доске: нахождение ошибок в объясне- 
нии лексического значения слов. 
Практическая работа: выписать из толкового словаря 
значение пяти слов, которые раньше не знал(а). 
Работа в парах: один ученик читает значение слова из 
толкового словаря в учебнике, второй отгадывает это слово, 
потом меняются ролями. 
Творческое задание: составить кроссворд, часть слов объяс- 
нить с помощью рисунков, часть слов — с помощью лексиче- 
ского значения слова. 
Практическая работа: с опорой на толковый словарь учеб- 
ника определить, лексические значения каких слов запи- 
саны 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Однозначные и мно- 
гозначные слова (простые 
случаи, наблюдение) 

Работа с рисунками, на которых изображены разные значе- 
ния слов, например слов корень, иголки, кисть: с опорой на 
рисунки объяснить значения многозначных слов. 
Учебный диалог, в ходе которого высказываются предполо- 
жения о причинах появления нескольких значений одного 
слова. 
Работа в парах: сопоставление значений многозначного 
слова. 
Практическая работа: составление предложений с использо- 
ванием многозначных слов. 
Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре учебника 
многозначных слов, выписывание словарной статьи в те- 
традь. 
Творческая работа: подобрать примеры предложений 
к каждому из значений многозначного слова — можно 
составлять свои предложения, можно искать в книгах 

Наблюдение за использо- 
ванием в речи синони- 
мов, антонимов 

Наблюдение за сходством и различием значений синонимов 
с опорой на лексическое значение и на предложения, в кото- 
рых они употреблены. 
Учебный диалог, в ходе которого сравниваются слова в 
синонимическом ряду и выявляются различия между 
словами. 
Упражнение, направленное на отработку умения выбирать 
из пары синонимов тот, который более уместен в заданном 
предложении, с комментированием выбора. 
Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 
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   Дифференцированная работа: реконструкция текста, 
связанная с выбором из ряда синонимов наиболее подходя- 
щего для заполнения пропуска в предложениях текста. 
Работа с рисунками: развитие умения понимать информа- 
цию, представленную в виде рисунка, и соотносить её 
с приведёнными словами — антонимами. 
Наблюдение за словами, имеющими противоположное 
значение (антонимами). Анализ лексического значения 
слов — антонимов. 
Дидактическая игра «Назови слово, противоположное по 
значению». 
Работа в парах: подбор антонимов к предложенным словам. 
Практическая работа: поиск в текстах антонимов. 
Работа в группах: анализ уместности использования слов в 
предложениях, нахождение случаев неудачного выбора слова 
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5 Состав слова 
(морфемика) 
(14 часов) 

Корень как обязательная 
часть слова. Однокорен- 
ные (родственные) слова. 
Признаки однокоренных 
(родственных) слов. 
Различение однокорен- 
ных слов и синонимов, 
однокоренных слов и 
слов с омонимичными 
корнями. Выделение в 
словах корня (простые 
случаи) 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: сопо- 
ставление значений нескольких родственных слов с опорой 
на собственный речевой опыт и рисунки, высказывание 
предположений о сходстве и различии в значениях слов, 
выявление слова, с помощью которого можно объяснить 
значение всех родственных слов. 
Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования слова 
как способа определения связи значений родственных слов. 
Работа с понятиями «корень»,  «однокоренные  слова»: 
анализ предложенных в учебнике определений. 
Совместное составление алгоритма выделения корня. 
Использование составленного алгоритма при решении 
практических задач по выделению корня. 
Самостоятельная работа: находить среди предложенного 
набора слов слова с заданным корнем. 
Работа в парах: подбор родственных слов. 



 

Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Анализ текста с установкой на поиск в нём родственных 
слов. 
Работа в группах: выполнение задания на обнаружение 
лишнего слова в ряду предложенных (например, синоним 
в группе родственных слов или слово с омонимичным корнем 
в ряду родственных слов). 
Дифференцированное задание: контролировать правиль- 
ность объединения родственных слов в группы при работе 
с группами слов с омонимичными корнями 

Окончание как изменяе- 
мая часть слова. Измене- 

ние формы слова с 
помощью окончания. 
Различение изменяемых 
и неизменяемых слов 

Наблюдение за изменением формы слова. 
Работа с текстом, в котором встречаются формы одного 
и того же слова: поиск форм слова, сравнение форм слова, 
выявление той части, которой различаются формы слова 
(изменяемой части слова). 
Работа с понятием «окончание»: анализ предложенного 
в учебнике определения. 
Учебный диалог «Как различать разные слова и формы 
одного и того же слова?». 
Практическая работа: изменение слова по предложенному 
в учебнике образцу, нахождение и выделение в формах 
одного и того же слова окончания. 
Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверстнику из 
другой страны, начавшему учить русский язык, исправить 
ошибки» (ошибки связаны с тем, что слова стоят в начальной 
форме) 
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  Суффикс как часть слова 
(наблюдение). Приставка 
как часть слова (наблюде- 
ние) 

Работа с записями на доске: сопоставление однокоренных 
слов и выявление различий между ними в значении и в 
буквенной записи (среди родственных слов есть несколько 
слов с суффиксами, например, это может быть ряд гора, 
горка, горочка, горный, гористый). 
Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, 
выделение суффиксов, с помощью которых образованы 
слова, высказывание предположений о значении суффиксов. 
Работа в группах: поиск среди предложенного набора слов 
с одинаковыми суффиксами. 
Дифференцированное задание: наблюдение за синонимией 
суффиксов. 
Наблюдение за образованием слов с помощью приставок, 
выделение приставок, с помощью которых образованы слова, 
высказывание предположений о значении приставок. 
Работа с таблицей: подбор примеров слов с указанными 
в таблице суффиксами и приставками 

6 Морфология 
(19 часов) 

Имя существительное 
(ознакомление): общее 
значение, вопросы 
(«кто?», «что?»), упо- 
требление в речи 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обознача- 
ют, на какой вопрос отвечают, формулирование вывода, 
введение понятия «имя существительное». 
Работа в парах: разделение имён существительных на две 
группы в зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 
«что?» или «кто?». 
Наблюдение за лексическим значением имён существитель- 
ных. 
Упражнение: находить в тексте слова по заданным основани- 
ям (например, слова, называющие явления природы, черты 
характера и т. д.). 
Дифференцированное задание: выявление общего признака 
группы слов. 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Практическая работа: различение (по значению и вопросам) 
одушевлённых и неодушевлённых имён существительных. 
Работа в группах: группировка имён существительных по 
заданным основаниям 

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

Наблюдение за предложенным набором слов: что обознача- 
ют, на какой вопрос отвечают, формулирование вывода, 
введение понятия «глагол». 
Упражнение: разделение глаголов на две группы в зависимо- 
сти от того, на какой вопрос отвечают: «что делать?» или 
«что сделать?». 
Наблюдение за лексическим значением глаголов. 
Дифференцированное задание: группировка глаголов в 
зависимости от того, называют они движение или чувства. 
Практическая работа: выписывание из набора слов только 
глаголов. 
Работа в парах: нахождение в тексте глаголов 
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Имя прилагательное 
(ознакомление): общее 
значение, вопросы 
(«какой?», «какая?», 
«какое?», «какие?»), 
употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обознача- 
ют, на какой вопрос отвечают, формулирование вывода, 
введение понятия «имя прилагательное». 
Работа в парах: разделение имён прилагательных на три 
группы в зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 
«какой?», «какое?», «какая?». 
Наблюдение за лексическим значением имён прилагательных. 
Дифференцированное задание: выявление общего признака 
группы имён прилагательных. 
Практическая работа: выписывание из текста имён прилага- 
тельных 



 

 

  Предлог. Отличие 
предлогов от приставок. 
Наиболее распространён- 
ные предлоги: в, на, из, 
без, над, до, у, о, об и др. 

Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются предлоги 
и приставки?». 
Совместное составление алгоритма различения приставок 
и предлогов. 
Списывание предложений с раскрытием скобок на основе 
применения алгоритма различения предлогов и приставок. 
Творческая работа: составление предложений, в которых 
есть одинаково звучащие предлоги и приставки 

7 Синтаксис 
(8 часов) 

Порядок слов в предложе- 
нии; связь слов в предло- 
жении (повторение). 
Предложение как едини- 
ца языка. Предложение 
и слово. Отличие предло- 
жения от слова. Наблюде- 
ние за выделением в 
устной речи одного из 
слов предложения 
(логическое ударение) 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются предло- 
жение и „не предложение“?». 
Наблюдение за связью слов в предложении. 
Упражнение: запись предложений с употреблением слов 
в предложениях в нужной форме (с опорой на собственный 
речевой опыт). 
Работа в парах: составление предложений из набора слов 
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Виды предложений по 
цели высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные, побуди- 
тельные предложения. 
Виды предложений по 
эмоциональной окраске 
(по интонации): воскли- 
цательные и невосклица- 
тельные предложения 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения 
различаются по цели высказывания, например: «Снег идёт. 
Снег идёт? Снег, иди!»): сравнение ситуаций, изображённых 
на рисунке, формулирование вывода о целях, с которыми 
произносятся предложения. 
Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания в конце 
предложения с целевой установкой предложения?». 
Составление таблицы «Виды предложений по цели высказы- 
вания», подбор примеров. 
Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения 
различаются по эмоциональной окраске, например: «Ланды- 
ши расцвели. Ландыши расцвели!»): сравнение ситуаций, 



 

Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   изображённых на рисунках, наблюдение за интонационным 
оформлением предложений. 
Работа в парах: сопоставление предложений, различающих- 
ся по эмоциональной окраске, произнесение предложений 
с соответствующей интонацией. 
Практическая работа: выбор из текста предложений по 
заданным признакам 

8 Орфография Повторение правил право- Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка 
 и пункту- писания, изученных действий при списывании?». 
 ация в 1 классе: прописная бук- Комментированное письмо: объяснение различия в звуко- 
 (50 часов) ва в начале предложения буквенном составе записываемых слов. 
  и в именах собственных Упражнения на закрепление правила написания сочетаний 
  (именах, фамилиях жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. Взаимопроверка. Осуществ- 
  людей, кличках живот- ление самоконтроля использования правила. 
  ных); знаки препинания Наблюдение за языковым материалом: формулирование на 
  в конце предложения; основе анализа предложенного материала ответа на вопрос, 
  перенос слов со строки на связанный с правилом переноса слов, уточнение правила 
  строку (без учёта морфем- переноса слов (буквы й, ь, ъ). 
  ного членения слова); Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены по 
  гласные после шипящих слогам, в другом столбце эти же слова разделены для перено- 
  в сочетаниях жи, ши са): сопоставление различия деления слов на слоги и для 
  (в положении под ударе- переноса, объяснение разницы. 
  нием), ча, ща, чу, щу; Практическая работа: запись слов с делением для переноса, 
  сочетания чк, чн. осуществление самоконтроля при делении слов для переноса. 
  Формирование орфогра- Дифференцированное задание: нахождение слов по заданно- 

  фической зоркости: му основанию (слова, которые нельзя перенести). 
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  осознание места возмож- 
ного возникновения 
орфографической ошиб- 
ки. Понятие орфограм- 
мы. Использование 
различных способов 

решения орфографиче- 
ской задачи в зависимо- 
сти от места орфограммы 
в слове. Использование 
орфографического 
словаря учебника 
для определения (уточне- 
ния) написания слова. 
Контроль и самоконтроль 

при проверке собствен- 
ных и предложенных 
текстов. 
Ознакомление с правила- 
ми правописания и их 
применением: 

 разделительный 
мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безудар- 
ные гласные в корне 
слова; 

 парные звонкие и глу- 
хие согласные в корне 
слова; 

Работа в парах: объяснение допущенных ошибок в делении 
слов для переноса. 
Самоконтроль: проверка своих письменных работ по другим 
предметам с целью исправления возможных ошибок на 
применение правила переноса слов. 
Практическая работа: запись предложений с использовани- 
ем правила написания собственных имён существительных. 
Работа в парах: ответы на вопросы, в которых обязательно 
нужно будет применить правило написания собственных 
имён существительных. 
Творческое задание: написать текст, в котором встретится не 
менее шести имён собственных. 
Наблюдение за языковым материалом (слова с безударными 
гласными в корне слова или слова с парными по звонкости — 
глухости согласными на конце слова): знакомство с поняти- 
ем «орфограмма». 
Обсуждение особенностей обозначения буквами проверяе- 
мых безударных гласных в корне слова в процессе сравнения 
написания ударных и безударных гласных в однокоренных 
словах. 
Учебный диалог «Как планировать порядок действий при 
выявлении места возможной орфографической ошибки». 
Совместная разработка алгоритма применения орфограммы 
«Проверяемые безударные гласные в корне слова». 
Упражнение: нахождение и фиксация орфограммы «Прове- 
ряемые безударные гласные в корне слова». 
Работа в парах: выявление в ряду родственных слов несколь- 
ких проверочных слов. 
Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 
подборе проверочных слов к словам с орфограммой «Прове- 
ряемые безударные гласные в корне слова». 



 

Продолжение табл. 
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   непроверяемые гласные 
и согласные (перечень 
слов в орфографическом 
словаре учебника); 

 прописная буква в 
именах собственных: 
именах, фамилиях, 
отчествах людей, 
кличках животных, 
географических 
названиях; 

 раздельное написание 
предлогов с именами 
существительными 

Комментированное письмо: отработка применения изученно- 
го правила обозначения безударных гласных в корне слова. 
Орфографический тренинг: подбор проверочных слов к словам 
с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне сло- 
ва», запись парами проверочного и проверяемого слов. 
Работа в группах: отработка умений обнаруживать в тексте 
ошибки в словах с орфограммой «Проверяемые безударные 
гласные в корне слова», объяснять способ проверки безудар- 
ных гласных в корне слова, исправлять допущенные ошибки. 
Наблюдение за языковым материалом, связанным с оглуше- 
нием звонких согласных в конце слова, обобщение результа- 
тов наблюдений. 
Работа с рисунками и подписями к ним, анализируются 
слова типа маг — мак, пруд — прут, луг — лук и т. д. 
Учебный диалог «Когда нужно сомневаться при обозначении 
буквой согласных звуков, парных по звонкости — глухо- 
сти?», в ходе диалога учащиеся доказывают необходимость 
проверки согласных звуков на конце слова и предлагают 
способ её выполнения. 
Совместное создание алгоритма проверки орфограммы 
«Парные по звонкости — глухости согласные в корне слова». 
Работа в парах: выбор слов по заданному основанию (поиск 
слов, в которых необходимо проверить парный по звонко- 
сти — глухости согласный). 
Работа в группах: группировка слов по заданным основани- 
ям: совпадают или не совпадают произношение и написание 
согласных звуков в корне слова. 



 

 

   Объяснение учащимися собственных действий при подборе 
проверочных слов и указание на тип орфограммы. 
Работа в парах: аргументирование написания в тексте слов 
с изученными орфограммами. 
Комментированное письмо при записи слов под диктовку: 
выявление наличия в корне слова изучаемых орфограмм, 
обоснование способа проверки орфограмм. 
Самостоятельная работа: нахождение и фиксирование 
(графически обозначать) орфограммы 
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9 Развитие 
речи 
(30 часов) 

Выбор языковых средств 
в соответствии с целями 
и условиями устного 
общения для эффектив- 
ного решения коммуни- 
кативной задачи (для 
ответа на заданный 
вопрос, для выражения 
собственного мнения). 
Овладение основными 
умениями ведения 
разговора (начать, 
поддержать, закончить 
разговор, привлечь 
внимание и т. п.). Прак- 
тическое овладение 
диалогической формой 
речи. Соблюдение норм 
речевого этикета и 
орфоэпических норм 
в ситуациях учебного 
и бытового общения. 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся опреде- 
лять особенности ситуации общения: цели, задачи, состав 
участников, место, время, средства коммуникации. Обобще- 
ние результатов диалога: сообщение учителя о том, что в 
ситуации общения важно удерживать цель общения, учиты- 
вать, с кем и где происходит общение, поскольку от этих 
особенностей ситуации зависит выбор языковых средств. 
Комментированный устный выбор правильной реплики из 
нескольких предложенных, обоснование целесообразности 
выбора языковых средств, соответствующих цели и услови- 
ям общения. 
Ролевые игры, разыгрывание сценок для отработки умений 
ведения разговора: начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. 
Творческое задание: создание собственных диалогов в 
ситуациях необходимости начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. 
Наблюдение за нормами речевого этикета. 
Ролевая игра, в которую включена отработка этикетных 
выражений. 
Самонаблюдение с целью оценить собственную речевую 
культуру во время повседневного общения. 



 

Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Умение договариваться Работа в группе: анализ уместности использования средств 
и приходить к общему общения в предложенных речевых ситуациях. 
решению в совместной Упражнение: нахождение в предложенных текстах ошибок, 
деятельности при прове- связанных с правилами общения, нормами речевого этикета, 
дении парной и группо- исправление найденных ошибок. 
вой работы Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с оценива- 

 нием правильности выбора языковых и неязыковых средств 
 устного общения на уроке и на переменах. 
 Творческое задание: создать плакат с правилами участия 
 в диалоге (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
 поддерживать разговор, приводить доводы). 
 Речевой тренинг: при разыгрывании ситуаций анализиро- 
 вать собственную успешность участия в диалоге, успешность 

 участия в нём другой стороны 

Составление устного Работа с репродукциями картин, рассматривание, анализ 
рассказа по репродукции собственного эмоционального отклика на картину, ответы на 
картины. Составление поставленные вопросы. Составление устного рассказа по 
устного рассказа с опорой картине с опорой на вопросы / с опорой на ключевые слова / 
на личные наблюдения самостоятельно. 
и вопросы Экскурсия в художественный музей (при наличии в месте 

 проживания) или виртуальная экскурсия по художественному 
 музею. Выбор картины, которая произвела наибольшее впе- 
 чатление во время экскурсии. Устный рассказ об этой картине. 
 Проектное задание «Готовим виртуальную экскурсию по 

 залам Третьяковской галереи»: каждый ученик в классе 
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   выбирает одну картину и готовит о ней рассказ, все рассказы 
соединяются в целостную экскурсию. 
Проект «Выставка одной картины»: каждую неделю в классе 
проводится выставка одной картины, картины по очереди 
подбирают учащиеся класса и готовят устный рассказ 
о выбранной картине. 
Экскурсия, по результатам которой составляется устный 
рассказ по личным наблюдениям во время экскурсии или 
по вопросам учителя 
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Текст. Признаки текста: 
смысловое единство 
предложений в тексте; 
последовательность 
предложений в тексте; 
выражение в тексте 
законченной мысли. 
Тема текста. Основная 
мысль. Заглавие текста. 
Подбор заголовков 
к предложенным тек- 
стам. Последователь- 
ность частей текста 
(абзацев). Корректирова- 
ние текстов с нарушен- 
ным порядком предложе- 
ний и абзацев. 
Типы текстов: описание, 
повествование, рассужде- 
ние, их особенности 
(первичное ознакомле- 
ние). 

Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, текст», 
выявление в ходе диалога сходства и различия слова, предло- 
жения, текста. 
Наблюдение за языковым материалом: несколько примеров 
текстов и «не текстов» (нарушена последовательность 
предложений / несколько предложений, которые не связаны 
единой темой / несколько предложений об одном и том же, 
но не выражающих мысль), сравнение, выявление призна- 
ков текста: смысловое единство предложений в тексте; 
последовательность предложений в тексте; выражение 
в тексте законченной мысли. 
Работа в парах: различение текста и «не текста», аргумента- 
ция своей точки зрения. 
Наблюдение за способами связи предложений в тексте, 
высказывание предположений о способах связи предложе- 
ний в тексте. 
Наблюдение за последовательностью предложений в тексте. 
Самостоятельная работа: восстановление деформированного 
текста — необходимо определить правильный порядок 
предложений в тексте. 
Практическая работа: формулирование основной мысли 
предложенных текстов. 



 

Окончание табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Знакомство с жанром Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как 
поздравления. структурным компонентом текста, формулирование выводов 
Понимание текста: о том, что в абзаце содержится микротема. 
развитие умения форму- Совместная работа: определение последовательности абзацев 
лировать простые выводы в тексте с нарушенным порядком следования абзацев. 
на основе информации, Индивидуальная работа: определение порядка следования 
содержащейся в тексте. абзацев. 
Выразительное чтение Дифференцированное задание: выделение абзацев в тексте, 
текста вслух с соблюде- в котором абзацы не выделены. 
нием правильной интона- Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержа- 
ции. нием каждого абзаца. 
Подробное изложение Практическая работа: формулирование основной мысли 
повествовательного текста и основной мысли каждого абзаца; преобразование 
текста объёмом 30— основной мысли в предложение. 
45 слов с опорой на Комментированное выполнение задания: подбор заголовка 
вопросы к тексту с обязательной аргументацией. 

 Работа в группе: подбор различных заголовков к одному 
 тексту. 
 Практическая работа: установление соответствия/несоот- 
 ветствия заголовка и текста, аргументация своей точки 
 зрения. 
 Творческая работа: составление текста по заданным характе- 
 ристикам — названию, количеству абзацев и микротемам 
 каждого абзаца. 
 Практическая работа: восстановление нарушенной последо- 

 вательности абзацев, запись исправленного текста. 
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   Учебный диалог «Какие могут быть цели при создании 
текстов?», высказывание  учащимися  предположений 
о целях создания текста. 
Наблюдение за особенностями текста-описания, установле- 
ние его особенностей, нахождение в тексте средств создания 
описания. 
Обсуждение различных текстов-описаний (художественных, 
научных описаний): выявление сходства и различий. 
Наблюдение за текстом-повествованием и установление его 
особенностей. 
Работа в группах: сравнение текстов-повествований с текста- 
ми-описаниями. 
Наблюдение за текстом-рассуждением, установление его 
особенностей. 
Учебный диалог «Что важно для составления текста-рассуж- 
дения?». 
Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе 
анализа предложенных примеров поздравлений, анализ 
структуры текстов-поздравлений. 
Творческое задание: создание текста поздравительной 
открытки (выбор повода для поздравления определяется 
самими учащимися). 
Коллективный анализ содержания текста, который предло- 
жен как основа для изложения (повествовательный текст 
объёмом 30—45 слов). Устные ответы на поставленные к 
тексту вопросы. Устный пересказ текста с опорой на вопро- 
сы. Письменное подробное изложение содержания текста 
с опорой на вопросы. Самопроверка с возможностью коррек- 
тировки пересказа 

Резерв: 32 часа 
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3 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Сведения 
о русском 
языке 
(1 час1, далее 
продолжает- 
ся изучение 
во всех 
разделах 
курса) 

Русский язык как 
государственный язык 

Российской Федерации. 
Знакомство с различны- 
ми методами познания 
языка: наблюдением, 
анализом, лингвистиче- 
ским экспериментом 

Коллективное прочтение статьи 68 Конституции Российской 
Федерации: «1. Государственным языком Российской 

Федерации на всей её территории является русский язык как 
язык государствообразующего народа, входящего в многона- 
циональный союз равноправных народов Российской Феде- 
рации». Рассказ-пояснение учителя на тему «Русский язык 
как государственный язык Российской Федерации». Учеб- 
ный диалог, в ходе которого формулируются суждения о 
многообразии языкового пространства России и о значении 
русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 
Работа в парах: придумать ситуацию применения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации. 
Обсуждение возможности использования лингвистического 
мини-эксперимента как метода изучения языка. 
Учебный диалог «Как выбирать источник информации при 
выполнении мини-эксперимента?». 
Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 
развивается умение анализировать текстовую, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей 

 
1 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков (18 часов) для обеспечения возможности реализации дифферен- 
циации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обу- 
чающихся. 
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2 Фонетика Повторение: звуки Упражнение: определить существенный признак для класси- 
 и графика русского языка: гласный/ фикации звуков. 
 (2 часа) согласный, гласный Работа в парах: классификация предложенного набора 
  ударный/безударный, звуков с последующей коллективной проверкой. 
  согласный твёрдый/ Комментированное выполнение задания, связанного с объ- 
  мягкий, парный/непар- яснением различий в звуко-буквенном составе слов с раз- 
  ный, согласный глухой/ делительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми соглас- 
  звонкий, парный/ ными. 
  непарный; функции Работа в группах: определение соотношения количества 
  разделительных мягкого звуков и букв в предложенном наборе слов, заполнение 
  и твёрдого знаков, таблицы с тремя колонками: количество звуков равно 
  условия использования количеству букв, количество звуков меньше количества 
  на письме разделитель- букв, количество звуков больше количества букв. 
  ных мягкого и твёрдого Самостоятельная работа по систематизации информации: 
  знаков. записывать предложенный набор слов в алфавитном 
  Соотношение звукового порядке. 
  и буквенного состава Дифференцированное задание: нахождение ошибок при 
  в словах с разделитель- выполнении задания расставить фамилии в алфавитном 
  ными ь и ъ, в словах порядке. 
  с непроизносимыми Практическая работа: расставить книги в библиотечном 
  согласными. уголке класса в алфавитном порядке, ориентируясь на 
  Использование алфавита фамилию автора. 
  при работе со словарями, Практическая работа при изучении всех разделов курса, 
  справочниками, катало- связанная с применением знания алфавита при работе со сло- 

  гами варями, справочниками 

3 Орфоэпия Нормы произношения Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 
 (изучается звуков и сочетаний отрабатываемых в учебнике. 
 во всех звуков; ударение в словах Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются 
 разделах в соответствии с нормами слова из орфоэпического словарика, к ним нужно придумы- 

 курса) современного русского вать рифмы). 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  литературного   языка 
(на ограниченном переч- 
не слов, отрабатываемом 
в учебнике). 
Использование орфоэпи- 
ческого словаря для 
решения практических 
задач 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с 
отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 
Практическая работа: поставить ударение в словах из 
орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 
Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все 
слова из отрабатываемого в данном учебном году орфоэпиче- 
ского перечня, а потом прочитать его всему классу. 
Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре 
слова из предложенного списка (не совпадает с отрабатывае- 
мым перечнем слов) и поставить в них ударение. 
Игра-соревнование «Где поставить ударение» 

4 Лексика 
(5 часов) 

Повторение: лексическое 
значение слова. 
Прямое и переносное 
значение слова (ознаком- 
ление). Устаревшие слова 
(ознакомление) 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого 
слова?». 
Рассказ учителя «Способы толкования лексического значе- 
ния слова». 

Наблюдение за структурой словарной статьи. 
Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск 

в словаре значений нескольких слов, целью работы является 
освоение в процессе практической деятельности принципа 
построения толкового словаря. 
Самостоятельная работа: выписывание значений слов из 
толкового словаря в учебнике или из толкового словаря на 
бумажном или электронном носителе. 
Творческое задание: составление словарных статей, объясня- 
ющих слова, о значении которых удалось догадаться по 
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   контексту, с последующим сравнением составленного толко- 
вания со словарной статьёй в учебном толковом словаре. 
Практическая работа: ведение собственных толковых 
словариков. 
Наблюдение за употреблением слов в переносном значении 
с использованием юмористических рисунков. 
Комментированное выполнение заданий, направленных на 
развитие умения анализировать употребление в тексте слов 
в прямом и переносном значении. 
Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном 
значении. 
Работа в группах: работа с ситуациями, в которых необходи- 
мо сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать 
предложения, в которых слово употреблено в прямом/ 
переносном значении. 
Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из 
употребления?», высказывание предположений с последую- 
щим сопоставлением предположений с информацией в учеб- 
нике. 
Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современ- 
ными синонимами. 
Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов 
и установление их значения. 
Проектное задание: составление (в процессе коллективной 
деятельности или самостоятельно) словаря устаревших слов 
по материалам работы со сказками на уроках литературного 
чтения. 
Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в кото- 
рых возникает необходимость использования дополнитель- 
ных источников для уточнения значения слова 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

5 Состав слова 
(морфемика) 
(8 часов) 

Повторение: корень как 
обязательная часть слова; 
однокоренные (родствен- 
ные) слова; признаки 
однокоренных (родствен- 
ных) слов; различение 
однокоренных слов и 
синонимов, однокорен- 
ных слов и слов с омони- 
мичными корнями; 
выделение в словах корня 
(простые случаи); окон- 
чание как изменяемая 
часть слова. 
Однокоренные слова и 
формы одного и того же 
слова. Корень, пристав- 
ка, суффикс — значимые 
части слова. Нулевое 
окончание (ознакомле- 
ние). 
Выделение в словах с 
однозначно выделяемы- 
ми морфемами оконча- 
ния, корня, приставки, 
суффикса 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они 
различаются? Как найти корень слова?». Наблюдение за 
группами родственных слов, поиск для каждой группы 
слова, с помощью которого можно объяснить значение 
родственных слов. 
Упражнение: выделение корня в предложенных словах 
с опорой на алгоритм выделения корня. 
Комментированный анализ текста: поиск в нём родственных 
слов. 
Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова 
с омонимичным корнем. 
Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним 
и тем же корнем. 
Творческое задание: составление собственного словарика 
родственных слов. 
Дифференцированное задание: контролировать правиль- 
ность объединения родственных слов в группы при работе 
с группами слов с омонимичными корнями. 
Работа по построению схемы, отражающей различие род- 
ственных слов и форм одного и того же слова с учётом двух 
позиций: значение и состав слова (обсудить разные способы 
передачи на схеме идеи о полном совпадении значения у 
форм слова и сходстве основного значения, но не полной тож- 
дественности значения родственных слов; различие только в 
окончаниях между формами слов и различия в составе слова 
у родственных слов — появление приставок, суффиксов). 
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   Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 
Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в нём 
слов с заданными приставками/суффиксами. 
Наблюдение за словами с нулевым окончанием. 
Совместное построение алгоритма разбора слова по составу. 
Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабаты- 
ваемым алгоритмом, корректировка с помощью учителя 
своих учебных действий для преодоления ошибок при 
выделении в слове корня, окончания, приставки, суффикса. 
Комментированное выполнение анализа заданных схем 
состава слова и подбор слов заданного состава. 
Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в 
установлении соответствия схем состава слова и слов 

6 Морфология 
(43 часа) 

Части речи. 
Имя существительное: 
общее значение, вопросы, 
употребление в речи. 
Имена существительные 
единственного и множе- 
ственного числа. Имена 
существительные муж- 
ского, женского и средне- 
го рода. Падеж имён 
существительных. 
Определение падежа, в 
котором употреблено имя 
существительное. Изме- 
нение имён существи- 
тельных по падежам 
и числам (склонение). 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем 
слова по частям речи?». Составление по результатам диалога 
таблицы «Части речи», по горизонтали в строках таблицы 
отражены следующие параметры: «Значение», «Вопросы», 
«Какие признаки не изменяются», «Какие признаки изменя- 
ются». 
Упражнение: группировка предложенного набора слов на 
основании того, какой частью речи они являются. 
Наблюдение за грамматическими признаками имён суще- 
ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци- 
ей в учебнике. Работа в парах: нахождение у группы имён 
существительных грамматического признака, который 
объединяет эти имена существительные в группу. 
Практическая работа: изменение имён существительных по 
указанному признаку. 
Работа в группах: объединение имён существительных в 
группы по определённому признаку (например, род или число). 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Имена существительные 
1, 2, 3-го склонения. 
Имена существительные 
одушевлённые и неоду- 
шевлённые. 
Имя прилагательное: 
общее значение, вопросы, 
употребление в речи. 
Зависимость формы 
имени  прилагательного 
от формы имени суще- 
ствительного. Изменение 
имён прилагательных по 
родам, числам и падежам 
(кроме имён прилагатель- 
ных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имён прила- 
гательных. 
Местоимение (общее 
представление). Личные 
местоимения, их употреб- 
ление в речи. Использо- 
вание личных местоиме- 
ний для устранения 
неоправданных повторов 
в тексте. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 
существительных такого слова, которое по какому-то 
грамматическому признаку отличается от остальных слов 

в ряду. 
Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного 
с формой имени существительного, формулирование вывода 
по результатам наблюдения, соотнесение собственных 
выводов с информацией в учебнике. 
Комментированное выполнение задания на нахождение 
грамматических признаков имён прилагательных. 
Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 
существительных и имён прилагательных, исправление 
найденных ошибок. 
Наблюдение за грамматическими признаками глаголов 
(число, время, род в прошедшем времени), формулирование 
выводов по результатам наблюдений, соотнесение собствен- 

ных выводов с информацией в учебнике. 
Практическая работа: анализ текста на наличие в нём 
глаголов, грамматические характеристики которых даны 
(из числа изученных). 
Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 
Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати- 
ческих характеристик (из числа изученных). 
Работа в парах: группировка глаголов на основании изучен- 
ных грамматических признаков. 
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  Глагол: общее значение, 
вопросы, употребление 
в речи. Неопределённая 
форма глагола. Настоя- 
щее, будущее, прошед- 
шее время глаголов. 
Изменение глаголов по 
временам, числам. Род 
глаголов в прошедшем 
времени. 
Частица не, её значение 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте. 
Практическая работа: корректировка текста, заключающая- 
ся в замене повторяющихся в тексте имён существительных 
соответствующими местоимениями. 
Работа в группах: определение уместности употребления 
местоимений в тексте, обнаружение речевых ошибок, 
связанных с неудачным употреблением местоимений. 
Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в 
изученных понятиях: часть речи, склонение, падеж, время, 
род; умения соотносить понятие с его краткой характеристи- 
кой, объяснять своими словами значение изученных поня- 
тий, определять изученные грамматические признаки 

7 Синтаксис 
(13 часов) 

Предложение. Установле- 
ние при помощи смысло- 
вых (синтаксических) 
вопросов связи между 
словами в предложении. 
Главные члены предло- 
жения — подлежащее и 
сказуемое. Второстепен- 
ные члены предложения 
(без деления на виды). 
Предложения распро- 
странённые и нераспро- 
странённые. 
Наблюдение за однород- 
ными членами предложе- 
ния с союзами и, а, но и 
без союзов 

Комментированное выполнение задания: выписать из 
предложения пары слов, от одного из которых к другому 
можно задать смысловой (синтаксический) вопрос. 
Самостоятельная работа: установление при помощи смысло- 
вых (синтаксических) вопросов связи между словами в 
предложении. 
Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний 
о видах предложений по цели высказывания и по эмоцио- 
нальной окраске. 
Дифференцированное задание: определение признака 
классификации предложений. 
Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданны- 
ми характеристиками. 
Работа с таблицей (по горизонтали в строках — вид по 
эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах — вид по 
цели высказывания): подбор примеров для ячеек таблицы. 
Работа в группах: соотнесение предложений и их характери- 
стик (цель высказывания, эмоциональная окраска). 
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п/п 
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раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Самостоятельная работа: выписывание из текста повествова- 
тельных, побудительных, вопросительных предложений. 
Работа в парах: классификация предложений. 
Совместное составление алгоритма нахождения главных 
членов предложения. 
Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых. 
Наблюдение за предложениями с однородными членами. 
Объяснение выбора нужного союза в предложении с однород- 
ными членами. 
Комментированное выполнение задания на нахождение 
в тексте предложений с однородными членами. 
Работа в парах: продолжение ряда однородных членов 
предложения. 
Творческое задание: составление предложений с однородны- 
ми членами. 
Проверочная работа, направленная на проверку ориентации 
в изученных понятиях: подлежащее, сказуемое, второсте- 
пенные члены предложения, умения соотносить понятие 
с его краткой характеристикой, объяснять своими словами 
значение изученных понятий 
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8 Орфография 
и пункту- 
ация 
(50 часов) 

Повторение правил 
правописания, изучен- 
ных в 1 и 2 классах. 
Формирование орфогра- 
фической зоркости: 
осознание места возмож- 
ного возникновения 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по реше- 
нию орфографической задачи?», по результатам диалога 
актуализация последовательности действий по проверке 
изученных орфограмм. 
Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 
классе орфографических правил, следование составленным 
алгоритмам. 



 

 

  орфографической ошиб- 
ки, использование 
различных способов 
решения орфографиче- 
ской задачи в зависимо- 
сти от места орфограммы 
в слове. Использование 
орфографического 
словаря для определения 
(уточнения) написания 
слова. Контроль и само- 
контроль при проверке 
собственных и предло- 
женных текстов. 
Ознакомление с правила- 
ми правописания и их 
применением: 

 разделительный 
твёрдый знак; 

 непроизносимые 
согласные в корне 
слова; 

 мягкий знак после 
шипящих на конце 
имён существитель- 
ных; 

 безударные гласные в 
падежных окончаниях 
имён существительных 
(на уровне наблюдения); 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы. 
Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы. 
Работа в группах: группировка слов, написание которых 
можно объяснить изученными правилами, и слов, написание 
которых изученными правилами объяснить нельзя. 
Комментированное выполнение анализа текста на наличие 
в нём слов с определённой орфограммой. 
Моделирование предложений, включая в них слова с непро- 
веряемыми орфограммами. 
Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографи- 
ческих ошибок (с указанием на их количество и без такого 
указания). 
Оценивание собственного результата выполнения орфогра- 
фической задачи, корректировка с помощью учителя своих 
действий для преодоления ошибок при списывании текстов 
и записи под диктовку. 
Проектное задание: составление собственного словарика 
трудных слов (тех, написание которых не удаётся сразу 
запомнить, при написании которых регулярно возникают 
сомнения, и т. д.). 
Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей 
при выборе упражнений на закрепление орфографического 
материала. 
Проблемная ситуация, требующая использования дополни- 
тельных источников  информации:  уточнение  написания 
слов по орфографическому словарю (в том числе на электрон- 
ном носителе). 
Проектное задание: создание собственных текстов с мак- 
симальным количеством включённых в них словарных 
слов. 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   безударные гласные в 
падежных окончаниях 
имён прилагательных 
(на уровне наблюде- 
ния); 

 раздельное написание 
предлогов с личными 
местоимениями; 

 непроверяемые гласные 
и согласные (перечень 
слов в орфографическом 
словаре учебника); 

 раздельное написание 
частицы не с глаголами 

Проектное задание: создание собственных текстов с макси- 
мальным количеством включённых в них слов с определён- 
ной орфограммой 
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9 Развитие 
речи 
(30 часов) 

Нормы речевого этикета: 
устное и письменное 
приглашение, просьба, 
извинение, благодар- 
ность, отказ и др. Соблю- 
дение норм речевого 
этикета и орфоэпических 
норм в ситуациях учебно- 
го и бытового общения. 
Особенности речевого 
этикета в условиях 
общения с людьми, плохо 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 
мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 
основную мысль текста?». 
Комментированное выполнение задания на определение 
темы и основной мысли предложенных текстов. 
Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 
определении темы и основной мысли текста. 
Практическая работа: анализ и корректировка текстов 
с нарушенным порядком предложений. 
Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 
пропусков. 
Совместное составление плана текста. 



 

 

  владеющими русским Работа в парах: составление плана предложенного текста. 
языком. Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариан- 
Формулировка и аргу- тов плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачно- 
ментирование собствен- го плана. 
ного мнения в диалоге и Практическая работа: воспроизведение текста в соответ- 
дискуссии. Умение ствии с заданием: подробно, выборочно. 
договариваться и прихо- Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 
дить к общему решению в описание, рассуждение) на одну тему, формулирование 
совместной деятельности. выводов об особенностях каждого из трёх типов текстов. 
Умение контролировать Обобщение результатов проведённого наблюдения при 
(устно координировать) составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 
действия при проведении отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 
парной и групповой создания текста», «Особенности построения текста», «Осо- 
работы. бенности языковых средств». 
Повторение и продолже- Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой 
ние работы с текстом, из предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу 
начатой во 2 классе: «Три типа текстов»). 
признаки текста, тема Творческие задания: создание устных и письменных текстов 
текста, основная мысль разных типов (описание, рассуждение, повествование). 
текста, заголовок, Практическая работа: построение речевого высказывания в 
корректирование текстов соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
с нарушенным порядком Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 
предложений и абзацев. норм речевого этикета, культуры общения. 
План текста. Составление Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 
плана текста, написание речевого этикета. 
текста по заданному пла- Самооценка собственной речевой культуры во время обще- 
ну. Связь предложений в ния. 
тексте с помощью личных Творческие работы: создание с использованием норм речевого 
местоимений, синонимов, этикета небольших устных и письменных текстов, содержа- 

союзов и, а, но. щих приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ. 
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Окончание табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  
Ключевые слова в тексте. 
Определение типов 
текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и 
создание собственных 

текстов заданного типа. 
Знакомство с жанром 

письма, поздравительной 
открытки, объявления. 

Изложение текста по 
коллективно или само- 

стоятельно составленно- 
му плану. 

Изучающеечтение. 
Функции ознакомитель- 
ного чтения, ситуации 
применения 

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о 
результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

мини-исследования, проектного задания. 

Запись собственного выступления с последующим самоана- 
лизом. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка правиль- 
ности выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке и на переменах, в конце учебного дня 

подведение итогов игры 

Резерв: 18 часов 

8
8
 

Ф
ед

ер
альная рабо

чая п
ро

гр
ам

м
а 



 

4 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Сведения 
о русском 
языке 
(1 час1, далее 
продолжает- 
ся изучение 
во всех 
разделах 
курса) 

Русский язык как язык 
межнационального 
общения. Знакомство с 
различными методами 
познания языка: наблю- 
дением, анализом, 
лингвистическим экспе- 
риментом, мини-исследо- 
ванием, проектом 

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 Конституции 
Российской Федерации: «Государство защищает культурную 
самобытность всех народов и этнических общностей Россий- 
ской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия». Учебный диалог «Почему 
каждому народу важно сохранять свой язык? Как общаться 
разным народам, проживающим в одной стране?», в ходе 
диалога формулируются суждения о многообразии языково- 
го пространства России и о значении русского языка как 
языка межнационального общения. 
Работа в парах: придумать ситуацию использования русско- 
го языка как языка межнационального общения. 
Обсуждение возможности использования лингвистического 
мини-исследования, проектного задания как методов 
изучения языка. 
Учебный диалог «Как выбирать источник информации при 
выполнении мини-исследования, проектного задания?». 
Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 
развивается умение анализировать текстовую, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. 
Выполнение совместных и индивидуальных проектных зада- 
ний с опорой на предложенные образцы во всех разделах курса 

 

1 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть 
скорректированы с учётом резервных уроков (18 часов) для обеспечения возможности реализации дифферен- 
циации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обу- 
чающихся. 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

2 Фонетика 
и графика 
(2 часа) 

Характеристика, сравне- 
ние, классификация 
звуков вне слова и в слове 
по заданным параметрам. 
Звуко-буквенный разбор 
слова (по отработанному 
алгоритму) 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характери- 
зовать звуки?». 
Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным 
признакам. 
Совместный анализ предложенного алгоритма звуко-буквен- 
ного разбора. 
Практическая работа: проведение звуко-буквенного разбора 
предложенных слов 

3 Орфоэпия 
(изучается 
во всех 
разделах 
курса) 

Правильная интонация 
в процессе говорения и 
чтения. Нормы произно- 
шения звуков и сочета- 
ний звуков; ударение 
в словах в соответствии 
с нормами современного 
русского литературного 
языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабаты- 
ваемом в учебнике). 
Использование орфоэпи- 
ческих словарей русского 
языка при определении 
правильного произноше- 
ния слов 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 
отрабатываемых в учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай  рифму»  (предлагаются 
слова из орфоэпического словарика, к ним нужно придумать 
рифмы). 
Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 
Практическая работа: поставить ударение в словах из 
орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 
Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все 
слова из отрабатываемого в данном учебном году орфоэпиче- 
ского перечня, а потом прочитать его всему классу. 
Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре 
слова из предложенного списка (не совпадает с отрабатывае- 
мым перечнем слов) и поставить в них ударение. 
Игра-соревнование «Где поставить ударение?». 
Проектное задание «Ударение в словах, которые пришли 
в русский язык из французского языка». 
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   Работа в группах: подготовка аудиозаписи предложенного 
текста, при подготовке необходимо обращение к учебному 
орфоэпическому словарю для определения ударения в 
незнакомых словах 

4 Лексика 
(5 часов) 

Повторение и продолже- 
ние работы: наблюдение 
за использованием в речи 
синонимов, антонимов, 
устаревших слов (про- 
стые случаи). 
Наблюдение за использо- 
ванием в речи фразеоло- 
гизмов (простые случаи) 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда синони- 
мов слова, которое подходит для заполнения пропуска в 
предложении текста, объяснение своего выбора. 
Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ 
уместности использования слов в предложениях, нахождение 
случаев неудачного выбора слова, корректировка обнаружен- 
ных ошибок (выбор наиболее точного синонима). 
Работа с рисунками: соотнесение рисунков с соответствующи- 
ми им фразеологизмами. 
Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений. 
Работа в группах: поиск в текстах фразеологизмов. 
Дифференцированное задание: работа со словарём фразеоло- 
гизмов, выписывание значений 2—3 фразеологизмов. 
Творческое задание: создание собственных шуточных рисун- 
ков, основанных на буквальном понимании значения слов, 
входящих в состав фразеологизма 

5 Состав слова 
(морфемика) 
(5 часов) 

Повторение: состав 
изменяемых слов, 
выделение в словах 
с однозначно выделяемы- 
ми морфемами оконча- 
ния, корня, приставки, 
суффикса. 
Основа слова. 
Состав неизменяемых 
слов (ознакомление). 

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе 
диалога даётся устная характеристика частей слова по 
заданным признакам (значение, способ выделения, способ 
обозначения). 
Упражнение: проведение по предложенному алгоритму 
разбора слова по составу. 
Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу. 
Проверочная работа с последующим самоанализом, отработ- 
ка умений корректировать свои действия для преодоления 
ошибок в разборе слов по составу 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Значение наиболее 
употребляемых суффик- 
сов изученных частей 
речи (ознакомление) 
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6 Морфология 
(43 часа) 

Части речи самостоятель- 
ные и служебные. 
Имя существительное. 
Склонение имён сущест- 
вительных (кроме суще- 
ствительных на -мя, -ий, 
-ие, -ия; на -ья типа 
гостья, на -ье типа 
ожерелье во множествен- 
ном числе; а также кроме 
собственных имён суще- 
ствительных на -ов, -ин, 
-ий); имена существитель- 
ные 1, 2, 3-го склонения 
(повторение изученного). 
Несклоняемые имена 
существительные (озна- 
комление). 
Имя прилагательное. 
Повторение: зависимость 
формы имени прилага- 
тельного от формы имени 
существительного. 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания табли- 
цы, установление основания для сравнения слов, относящих- 
ся к разным частям речи. 
Упражнение: группировка слов на основании того, какой 
частью речи они являются. 
Дифференцированное задание: классификация частей речи 
по признаку (самостоятельные и служебные части речи). 
Комментированное выполнение задания, связанного с 
выбором основания для сравнения слов, относящихся к 
одной части речи, но различающихся грамматическими 
признаками. 
Работа в группах: нахождение основания для группировки 
слов (в качестве основания для группировки могут быть 
использованы различные признаки, например: по частям 
речи; для имён существительных — по родам, числам, 
склонениям, для глаголов — по вопросам, временам, спряже- 
ниям). 
Практическая работа: определение грамматических призна- 
ков имён существительных. 
Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических 
характеристик. 
Работа в парах: группировка имён существительных по 
разным основаниям. 



 

 

  Склонение имён прилага- 
тельных во множествен- 
ном числе. 
Местоимение. Личные 
местоимения. Повторе- 
ние: личные местоимения 
1-го и 3-го лица един- 
ственного и множествен- 
ного числа; склонение 
личных местоимений. 
Глагол. Изменение 
глаголов по лицам и 
числам в настоящем и 
будущем времени (спря- 
жение). І и ІІ спряжение 
глаголов. Способы 
определения I и II 
спряжения глаголов. 
Наречие (общее представ- 
ление). Значение, вопро- 
сы, употребление в речи. 
Предлог. Повторение: 
отличие предлогов от 
приставок. 
Союз; союзы и, а, но в 
простых и сложных 
предложениях. 
Частица не, её значение 
(повторение) 

Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтиче- 
ском) имён существительных с заданными грамматическими 
характеристиками. 
Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 
существительных лишнего имени существительного — 
не имеющего какого-то из тех грамматических признаков, 
которыми обладают остальные слова в группе. 
Практическая работа: определение грамматических призна- 
ков имён прилагательных. 
Комментированное выполнение задания по соотнесению фор- 
мы имени прилагательного с формой имени существительного. 
Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск 
ошибок на согласование имён существительных и имён 
прилагательных, исправление найденных ошибок. 
Практическая работа: определение грамматических призна- 
ков глаголов. 
Комментированное выполнение задания: соотнесение 
глаголов и их грамматических характеристик. 
Работа в группах: объединение глаголов в группы по опреде- 
лённому признаку (например, время, спряжение). 
Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма 
определения спряжения глаголов с безударными личными 
окончаниями, следование данному алгоритму при определе- 
нии спряжения глагола. 
Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в 
нём глаголов, грамматические характеристики которых даны. 
Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с грам- 
матическими характеристиками глаголов: чтение таблицы, 
дополнение примерами. 
Наблюдение за наречиями: установление значения и особен- 
ностей употребления наречий в речи. 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Практическая работа: проведение морфологического анали- 
за имён существительных, имён прилагательных, глаголов 
по предложенным в учебнике алгоритмам. 
Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении 
разбора слова как части речи. 
Практическая работа: соотнесение понятия (склонение, 
спряжение, неопределённая форма и т. д.) с его краткой 
характеристикой 

7 Синтаксис 
(16 часов) 

Повторение: слово, 
сочетание слов (словосо- 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, 
словосочетание, слово, обосновываются их сходство и различия. 

  четание) и предложение, Работа в группах: классификация предложений по цели 
  осознание их сходства и высказывания и эмоциональной окраске. 
  различий; виды предло- Наблюдение за различиями простых и сложных предложений. 
  жений по цели высказы- Упражнение: группировка предложений по определённому 
  вания (повествователь- признаку. 
  ные, вопросительные и Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 
  побудительные); виды характеристиками. 
  предложений по эмоцио- Работа с таблицей (по горизонтали в строках — вид по эмоцио- 
  нальной окраске (воскли- нальной окраске, по вертикали в столбцах — вид по цели 
  цательные и невосклица- высказывания): подбор примеров для ячеек таблицы. 
  тельные); связь между Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора 
  словами в словосочета- предложений, отработка проведения разбора по предложен- 
  нии и предложении ному алгоритму. 
  (при помощи смысло- Практическая работа: соотнесение изученных понятий 
  вых вопросов); распро- (однородные члены предложения, сложное предложение) 

  странённые и нераспро- с примерами 
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  странённые предложе- 
ния. 
Предложения с однород- 
ными членами: без 
союзов, с союзами а, но, 
с одиночным союзом и. 
Интонация перечисления 
в предложениях с одно- 
родными членами. 
Простое и сложное 
предложение (ознакомле- 
ние). Сложные предложе- 
ния:   сложносочинённые 
с союзами и, а, но; 
бессоюзные сложные 
предложения (без назы- 
вания терминов) 

 

8 Орфография 
и пункту- 
ация 
(50 часов) 

Повторение правил 
правописания, изучен- 
ных в 1—3 классах. 
Формирование орфогра- 
фической зоркости: 
осознание места возмож- 
ного возникновения 
орфографической ошиб- 
ки, использование 
различных способов 
решения орфографиче- 
ской задачи в зависимо- 
сти от места орфограммы 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по реше- 
нию орфографической задачи?», по результатам диалога 
актуализация последовательности действий по проверке 
изученных орфограмм. 
Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 
классе орфографических правил, следование составленным 
алгоритмам. 
Комментированное выполнение анализа текста на наличие 
в нём слов с определённой орфограммой. 
Упражнение на развитие контроля: установление при работе 
с дидактическим текстом соответствия написания слов 
орфографическим нормам, нахождение орфографических 
ошибок. 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 
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  в слове. Использование 
орфографического 
словаря для определения 
(уточнения) написания 
слова. Формирование 
действия контроля при 
проверке собственных и 
предложенных текстов. 
Ознакомление с правила- 
ми правописания и их 
применением: 
 безударные падежные 

окончания имён 
существительных 
(кроме существитель- 
ных на -мя, -ий, -ие, 
-ия, на -ья типа гостья, 
на -ье типа ожерелье во 
множественном  числе, 
а также кроме собствен- 
ных имён существитель- 
ных на -ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные 
окончания имён 
прилагательных; 

 мягкий знак после ши- 
пящих на конце глаго- 

Работа в группах: нахождение ошибок на применение 
способа проверки орфограммы; ошибок в объяснении выбора 
буквы на месте орфограммы. 
Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы. 
Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы. 
Работа в группах: группировка слов, написание которых 
можно объяснить изученными правилами, и слов, написание 
которых изученными правилами объяснить нельзя. 
Моделирование предложений, включающих слова с непрове- 
ряемыми орфограммами. 
Оценивание собственного результата выполнения орфографи- 
ческой задачи, корректировка с помощью учителя своих 
действий для преодоления ошибок при списывании текстов 
и записи под диктовку. 
Проектное задание: составление собственного словарика 
трудных слов (тех, написание которых не удаётся сразу 
запомнить, при написании которых регулярно возникают 
сомнения, и т. д.). 
Создание ситуации для оценки своих возможностей: вы- 
бор упражнений на закрепление орфографического мате- 
риала. 
Проблемная ситуация, требующая использования дополни- 
тельных источников  информации:  уточнение  написания 
слов по орфографическому словарю (в том числе на электрон- 
ном носителе). 
Проектное задание: создание собственных текстов с макси- 
мальным количеством включённых в них словарных слов. 



 

 

  лов в форме 2-го лица 
единственного числа; 

 наличие или отсутствие 
мягкого знака в глаго- 
лах на -ться и -тся; 

 безударные личные 
окончания глаголов; 
знаки препинания 
в предложениях с одно- 
родными членами, 
соединёнными союзами 
и, а, но и без союзов. 

Наблюдение за знаками 
препинания в сложном 
предложении, состоящем 
из двух простых. 
Наблюдение за знаками 
препинания в предложе- 
нии с прямой речью после 
слов автора 

Проектное задание: составление собственных текстов 
диктантов на заданную орфограмму или набор орфограмм. 
Самоконтроль правильности записи текста, нахождение 
неправильно записанных слов и исправление собственных 
ошибок. 
Устное высказывание при обосновании правильности 
написания, при обобщении результатов наблюдения за 
орфографическим материалом 
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9 Развитие 
речи 
(30 часов) 

Повторение и продолже- 
ние работы, начатой 
в предыдущих классах: 
ситуации устного и 
письменного общения 
(письмо, поздравитель- 
ная открытка, объявле- 
ние и др.); диалог; 
монолог; отражение темы 
текста или основной 
мысли в заголовке. 

Работа в группах: анализ текста, обоснование целесообразно- 
сти выбора языковых средств, соответствующих цели 
и условиям общения. 
Работа в парах: анализ дидактического текста и нахождение 
в нём смысловых ошибок. 
Творческие задания: создание устных и письменных 
текстов разных типов (описание, рассуждение, повествова- 
ние). 
Практическая работа: выбор соответствующего заданной 
ситуации жанра и написание письма, поздравительной 
открытки, записки. 



 

Окончание табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Корректирование текстов 
(заданных и собствен- 
ных) с учётом точности, 
правильности,  богатства 
и выразительности 
письменной речи. 
Изложение (подробный 
устный и письменный 
пересказ текста; выбо- 
рочный устный пересказ 
текста). 
Сочинение как вид 
письменной работы. 
Изучающее  чтение. 
Поиск информации, 
заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование 
простых выводов на 
основе информации, 
содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобще- 
ние содержащейся в 
тексте информации. 
Ознакомительное чтение 
в соответствии с постав- 
ленной задачей 

Творческое задание: составление текстов разных типов 
(описание, повествование, рассуждение) на одну и ту же 
тему. 
Практическая работа: написание отзыва на прочитанную 
книгу. 
Работа в группах: корректировка дидактического текста, 
в котором допущены смысловые ошибки. 
Совместное выполнение задания: анализ текстов по критери- 
ям: правильность, богатство, выразительность. 
Анализ собственных действий при работе над изложениями 
и сочинениями, соотнесение своих действий с предложенны- 
ми алгоритмами. 
Самооценка правильности выполнения учебной задачи: 
соотнесение собственного текста с исходным (для изложе- 
ний) и с заданной темой (для сочинений). 
Практическое задание: выбор источника получения инфор- 
мации (определённый тип словаря, справочников) для 
решения учебно-практической задачи. 
Творческое задание: подготовка небольшого публичного 
выступления 
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Резерв: 18 часов 



 

При разработке Федеральной рабочей программы в 

тематическом планировании учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(муль- тимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности информа- 

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

 

2.2.1.2.Литературное чтение Федеральная рабочая программа 

учебного предмета «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») включает: 

пояснительную записку; содержание обучения; планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета; 

тематическое планирование  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изуче- 

ния предмета, место в структуре учебного плана, а также подхо- 

ды к отбору содержания, планируемым результатам и темати- 

ческому планированию  

Содержание обучения представлено тематическими блоками,  

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе на уровне начального общего образования Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсаль- 

ных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами 

учебного предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных  

особенностей обучающихся C учётом того, что выполнение пра- 

вил совместной деятельности строится на интеграции регуля- 

тивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, само- 

контроль, проявление терпения и доброжелательности при на- 

лаживании отношений) и коммуникативных универсальных 

учебных действий (способность вербальными средствами уста- 

навливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном  

разделе «Совместная деятельность»  

Планируемые результаты включают личностные, метапред- 

метные результаты за период обучения, а также предметные до- 

стижения обучающегося за каждый год обучения на уровне на- 



 

чального общего образования  

В тематическом планировании описывается программное со- 

держание по всем разделам, выделенным в содержании обуче- 

ния каждого класса, а также раскрывается характеристика де- 

ятельности, методы и формы организации обучения, которые  

целесообразно использовать при изучении того или иного разде- 

ла Последовательность тематических блоков в каждом классе  

носит рекомендательный характер и может быть изменена для 

обеспечения возможности реализации дифференциации содер- 

жания с учётом образовательных потребностей и интересов обу- 

чающихся  

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литера- 

турное чтение» на уровне начального общего образования со- 

ставлена на основе требований к результатам освоения програм- 

мы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориен- 

тирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформу- 

лированные в федеральной программе воспитания  

Литературное чтение — один из ведущих предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду  

с достижением предметных результатов, становление базового  

умения, необходимого для успешного изучения других предме- 

тов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и за- 

кладывает основы интеллектуального, речевого, эмоциональ- 

ного, духовно-нравственного развития обучающихся  

Учебный предмет «Литературное чтение» призван ввести ре- 

бёнка в мир художественной литературы, обеспечить формиро- 

вание навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы 

с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской  

литературой и с учётом этого направлен на общее и литератур- 

ное развитие обучающегося, реализацию творческих способно- 

стей обучающегося, а также на обеспечение преемственности 

в изучении систематического курса литературы  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — ста- 

новление грамотного читателя, мотивированного к использова- 

нию читательской деятельности как средства самообразования 

и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обуче- 

ния и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на  

прослушанное или прочитанное произведение  

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт ре- 

шения учебных задач, а также сформированность предметных 

и универсальных действий в процессе изучения предмета «Ли- 

тературное чтение» станут фундаментом обучения на уровне ос- 

новного общего  образования,  а  также  будут  востребованы 

в жизни  

Достижение заявленной цели определяется решением следу- 

ющих задач: 

формирование у  обучающихся  положительной  мотивации 

к систематическому чтению и слушанию художественной лите- 

ратуры и произведений устного народного творчества; 

 



 

достижение необходимого для продолжения образования 

уровня общего речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произ- 

ведений устного народного творчества для всестороннего разви- 

тия личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров худо- 

жественных произведений и произведений устного народного  

творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпрета- 

ции текста, осознанного использования при анализе текста изу- 

ченных литературных понятий в соответствии с представлен- 

ными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, про себя 

(молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понима- 

ние и использование информации для решения учебных задач 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Лите- 

ратурное чтение» представляет вариант распределения пред- 

метного содержания по годам обучения с характеристикой пла- 

нируемых результатов и рекомендациями по объёму учебного 

времени Резервные часы по каждому разделу позволяют обра- 

зовательной организации дополнить содержание обучения в со- 

ответствии с потребностями и способностями обучающихся Об- 

разовательной организации предоставляется такая возмож- 

ность (при условии сохранения базовой части содержания 

обучения) Содержание учебного предмета «Литературное чте- 

ние» раскрывает следующие направления литературного обра- 

зования обучающегося: речевая и читательская деятельность, 

круг чтения, творческая деятельность  

В основу отбора произведений положены общедидактические  

принципы обучения:  соответствие  возрастным  возможностям  

и особенностям восприятия обучающимися фольклорных про- 

изведений и литературных текстов; представленность в произ- 

ведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдаю- 

щихся представителей мировой детской литературы  

Важным принципом отбора содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» является представленность разных 

жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих фор- 

мирование функциональной литературной грамотности обуча- 

ющегося, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различ- 

 



 

ные учебные тексты при изучении других предметов учебного 

плана начальной школы  

Планируемые результаты включают личностные, метапред- 

метные результаты за период обучения, а также предметные до- 

стижения обучающегося за каждый год обучения в начальной 

школе  

Учебный предмет «Литературное чтение» преемственен по 

отношению к учебному предмету «Литература», который изу- 

чается на уровне основного общего образования  

Освоение программы по учебному предмету «Литературное  

чтение» в 1 классе начинается вводным интегрированным кур- 

сом «Обучение грамоте» (180 часов: 100 часов учебного предме- 

та «Русский язык» и 80 часов учебного предмета «Литератур- 

ное чтение» Содержание курса «Литературное чтение», реали- 

зуемого в период обучения грамоте, представлено в Федеральной 

рабочей программе учебного предмета «Русский язык») После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»,  

на учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе отводит- 

ся не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах по 136 

часов (4 часа в неделю в каждом классе)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская)  

Восприятие текста произведений художественной литературы 

и устного народного творчества (не менее четырёх произведе- 

ний) Фольклорная и литературная (авторская)  сказка:  сход- 

ство и различия Реальность и волшебство в сказке  Событий- 

ная сторона сказок: последовательность событий в фольклор- 

ной (народной) и литературной (авторской) сказке Отражение 

сюжета в иллюстрациях Герои сказочных произведений Нрав- 

ственные ценности и идеи в русских народных и литературных  

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные ка- 

чества (отношение к природе, людям, предметам)  

Произведения для чтения: народные сказки о животных, на- 

пример «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные (ав- 

торские) сказки, например сказка К Д Ушинского «Петух и со- 

бака», сказки В Г Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и др (по 

выбору)  

Произведения о детях Понятие «тема произведения» (общее  

представление): чему посвящено, о чём рассказывает  Главная 

мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие ка- 

чества воспитывает?) Произведения одной темы, но разных 

жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на при- 

мере не менее шести произведений К Д Ушинского, Л Н Тол- 

стого, Е А  Пермяка, В А  Осеевой, А Л  Барто, Ю И  Ермолае- 

ва и др ) Характеристика героя произведения, общая оценка  

поступков Понимание заголовка произведения, его соотноше- 

ния с содержанием произведения и его идеей Осознание нрав- 

ственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаи- 

мопомощь  

Произведения для чтения: К Д Ушинский «Худо тому, кто 

добра не делает никому», Л Н Толстой «Косточка», Е А Пер- 

мяк  «Торопливый  ножик»,  В А  Осеева   «Три  товарища», 

А Л  Барто  «Я — лишний», Ю И  Ермолаев  «Лучший друг»  

и др (по выбору)  

Произведения о родной природе Восприятие и самостоятель- 

ное чтение произведений о природе (на примере трёх-четырёх 

доступных   произведений   А К    Толстого,   А Н     Плещеева, 

Е Ф Трутневой, С Я Маршака и др ) Тема поэтических произ- 

ведений: звуки и краски природы, времена года, человек и при- 

рода; Родина, природа родного края  Особенности стихотворной 

 



 

речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое оз - 

накомление) Настроение, которое рождает поэтическое произ- 

ведение Отражение нравственной идеи в произведении: любовь  

к Родине, природе родного края Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального отклика на произведение Роль 

интонации при выразительном чтении Интонационный рису- 

нок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса  

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не  

менее шести произведений) Многообразие малых жанров уст- 

ного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их на- 

значение (веселить, потешать, играть, поучать) Особенности 

разных малых фольклорных жанров Потешка — игровой на- 

родный фольклор Загадки — средство  воспитания  живости 

ума, сообразительности Пословицы — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил  

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора 

по выбору) — герои произведений Цель и назначение произве- 

дений о взаимоотношениях человека и животных — воспита- 

ние добрых чувств и бережного отношения к животным Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравне- 

ние Характеристика героя: описание его внешности, действий,  

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных  

Произведения для чтения: В  В   Бианки   «Лис и Мышонок»,  

Е И Чарушин «Про Томку», М М Пришвин «Ёж», Н И  Слад- 

ков «Лисица и Ёж» и др  

Произведения о маме Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на при- 

мере произведений Е А Благининой, А Л  Барто, А В  Митяева 

и др ) Осознание нравственно-этических понятий: чувство люб- 

ви как привязанность одного человека к другому (матери к ре- 

бёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы 

о родных людях  

Произведения для чтения: Е А Благинина «Посидим в ти- 

шине», А Л Барто «Мама», А В Митяев  «За что я люблю ма- 

му» и др (по выбору)  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фанта- 

зии (не менее трёх произведений) Способность автора произве- 

дения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, не- 

обычное в обыкновенных явлениях окружающего мира Соче- 

тание в произведении реалистических событий с необычными,  

сказочными, фантастическими  

 



 

Произведения для чтения: Р С  Сеф   «Чудо», В В   Лунин  

«Я видел чудо», Б В Заходер «Моя Вообразилия», Ю П Мо- 

риц «Сто фантазий» и др (по выбору)  

Библиографическая культура (работа с детской книгой) 

Представление о том, что книга — источник необходимых зна- 

ний Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориен- 

тировки в книге Умение использовать тематический каталог 

при выборе книг в библиотеке  

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте- 

ние» в первом классе способствует освоению на пропедевтиче- 

ском уровне ряда универсальных учебных действий  
 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или про- 

слушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произ- 

ведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, 

рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки,  

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворе- 

ние, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать после- 

довательность событий в произведении, характеризовать героя,  

давать положительную или отрицательную оценку его поступ- 

кам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно  

вызывает  
 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен 

в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства 

(фильм, спектакль и др ); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать от- 

рывки из текста, которые соответствуют иллюстрации  

 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические  

и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или про- 

читанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы,  

высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на  

вопросы, рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихо- 

творений, сказок, рассказов  

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в слу- 

чае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенство- 

вать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в осво- 

ении читательской деятельности  

 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение дого- 

вариваться, ответственно выполнять свою часть работы  

 
2 КЛАСС 

О нашей Родине Круг чтения: произведения о Родине (на 

примере не менее трёх произведений И С Никитина, Ф П Са- 

винова, А А Прокофьева и др) Патриотическое звучание про- 

изведений о родном крае и природе Отражение в произведени- 

ях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству Анализ заголовка, соотнесение его с главной 

мыслью и идеей произведения Отражение темы Родины в изо- 

бразительном искусстве (пейзажи И И Левитана, И И Шиш- 

кина, В Д Поленова и др)  

Произведения для чтения: И С Никитин «Русь», Ф П Сави- 

нов «Родина», А А Прокофьев «Родина» и др (по выбору)  

Фольклор (устное народное творчество) Произведения ма- 

лых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скоро- 

говорки, небылицы, загадки по выбору)  Шуточные фольклор- 

 



 

ные произведения, скороговорки, небылицы Особенности ско- 

роговорок, их роль в речи Игра со словом, «перевёртыш 

событий» как основа построения небылиц Ритм и счёт как ос- 

новные средства выразительности и построения считалки На- 

родные песни, их особенности Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок Сказка — выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок Особенно- 

сти сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные)  

Особенности сказок о животных: сказки народов России Быто- 

вая сказка: герои, место действия, особенности построения 

и языка Диалог в сказке Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, вол- 

шебные герои Фольклорные произведения народов России: от- 

ражение в сказках народного быта и культуры  

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, загадки, народные песни, русская народная 

сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха  

глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», рус- 

ская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России 

(1—2 произведения) и др  

Звуки и краски родной природы в разные времена года Тема 

природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в про- 

изведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов) 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски вре- 

мён года) Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет Настроение, которое создаёт пейзажная 

лирика Отражение темы «Времена года» в картинах художни- 

ков  (на  примере  пейзажей  И И  Левитана,  В Д  Поленова, 

А И Куинджи, И И Шишкина и др ) и музыкальных произве- 

дениях (например, произведения П И Чайковского, А Ви- 

вальди и др )  

Произведения для чтения: А С Пушкин «Уж небо осенью ды- 

шало…», «Вот север, тучи нагоняя…», А А Плещеев  «Осень», 

А К  Толстой  «Осень  Обсыпается  весь  наш  бедный  сад…», 

М М Пришвин «Осеннее утро», Г А Скребицкий «Четыре ху- 

дожника», Ф И Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 

злится», И С Соколов-Микитов «Зима в лесу», С А Есенин  

«Поёт зима — аукает…», И З Суриков  «Лето» и др  

О детях и дружбе Круг чтения: тема дружбы в художествен- 

ном произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх  

произведений) Н Н  Носова, В А   Осеевой, В Ю   Драгунского, 

В В   Лунина и др   Отражение в произведениях нравственно- 

 



 

этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу Главная мысль произведения (идея) Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (пор- 

трет), оценка поступков  

Произведения   для   чтения:   Л Н    Толстой     «Филиппок», 

Е А Пермяк «Две пословицы», Ю И Ермолаев «Два пирож- 

ных», В А Осеева «Синие листья», Н Н Носов «На горке», 

«Заплатка»,  А Л  Барто  «Катя»,  В В   Лунин   «Я  и  Вовка», 

В Ю Драгунский  «Тайное становится явным» и др  (по вы- 

бору)  

Мир сказок Фольклорная (народная) и литературная (автор- 

ская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не 

менее четырёх) Фольклорная основа авторских сказок: сравне- 

ние сюжетов, героев, особенностей языка Составление плана 

произведения: части текста, их главные темы Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения  

Произведения для чтения: народная сказка  «Золотая  рыб- 

ка», А С  Пушкин   «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказ- 

ка «Морозко», В Ф Одоевский «Мороз Иванович», В И Даль  

«Девочка Снегурочка» и др  

О братьях наших меньших Жанровое многообразие произве- 

дений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, 

стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авто- 

ров) Дружба людей и животных — тема литературы (произве- 

дения Е И Чарушина, В В Бианки, С В Михалкова, Б С Жит- 

кова,  М М   Пришвина  и  др )   Отражение  образов  животных  

в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки) Герои 

стихотворных и прозаических произведений о животных Опи- 

сание животных в художественном и научно-познавательном 

тексте   Нравственно-этические  понятия:  отношение  человека  

к животным (любовь и забота) Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере  

произведений И А Крылова, Л Н Толстого) Мораль басни как 

нравственный урок (поучение) Знакомство с художниками-ил- 

люстраторами,  анималистами  (без   использования   термина): 

Е И Чарушин, В В Бианки  

Произведения  для  чтения:  И А  Крылов   «Лебедь,  Щука 

и Рак», Л Н  Толстой   «Лев и мышь», М М   Пришвин   «Ребята  

и утята», Б С Житков «Храбрый утёнок», В Д Берестов  

«Кошкин щенок», В В  Бианки  «Музыкант», Е И  Чарушин  

«Страшный рассказ», С В Михалков «Мой щенок» и др (по 

выбору)  

 



 

О наших близких, о семье Тема семьи, детства, взаимоотно- 

шений взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях (по выбору) Отражение нравственных семей- 

ных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопережива- 

ние, уважение и внимание к старшему поколению, радость об- 

щения и защищённость в семье Тема художественных произве- 

дений: Международный женский день, День Победы  

Произведения для чтения: Л Н   Толстой   «Отец и сыновья»,  

А А   Плещеев    «Песня   матери»,   В А    Осеева    «Сыновья»,  

С В   Михалков   «Быль  для  детей»,  С А   Баруздин   «Салют»  

и др (по выбору)  

Зарубежная литература Круг чтения: литературная (автор- 

ская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные писате- 

ли-сказочники (Ш Перро, Х -К Андерсен и др ) Характери- 

стика авторской сказки: герои, особенности построения и язы- 

ка Сходство тем и сюжетов сказок разных народов Составление 

плана художественного произведения: части текста, их главные  

темы Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания про- 

изведения  

Произведения   для   чтения:   Ш Перро    «Кот   в   сапогах»,  

Х -К Андерсен «Пятеро из одного стручка» и др (по выбору)  

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой 

и справочной литературой) Книга как источник необходимых  

знаний Элементы книги: содержание или оглавление, аннота- 

ция, иллюстрация Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки Книга учебная, 

художественная, справочная  

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте- 

ние» во втором классе способствует освоению на пропедевтиче- 

ском уровне ряда универсальных учебных действий  

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного  

оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме 

(о Родине, родной природе, детях, животных, семье, чудесах 

 



 

и превращениях), по жанрам (произведения устного народного  

творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, бас- 

ня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения  

устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, 

басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять те- 

му, главную мысль произведения, находить в тексте слова, 

подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступ- 

ки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанав- 

ливать последовательность событий (действий) в сказке и рас- 

сказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности 

жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, 

слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого  

слова с опорой на контекст и по словарю  

 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться  в  содержании  книги,  каталоге,  выбирать 

книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстра- 

циях предполагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомо- 

го слова  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяс- 

нять свои ответы, дополнять ответы других участников, состав- 

лять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произве- 

дение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулиро- 

вать (устно) простые выводы на основе прочитанного/прослу- 

шанного произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, не- 

большие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений  

 



 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении/слушании произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослу- 

шанного/прочитанного текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи 

при чтении/слушании произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной за- 

дачи  

 
Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы  

 
3 КЛАСС 

О Родине и её истории Любовь к Родине и её история — важ- 

ные темы произведений литературы (произведения одного-двух 

авторов по выбору) Чувство любви к Родине, сопричастность 

к прошлому и настоящему своей страны и родного края — глав- 

ные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведени- 

ях о Родине Образ Родины в стихотворных и прозаических про- 

изведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, ма- 

лой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны Роль 

и особенности заголовка произведения  Репродукции  картин 

как иллюстрации к произведениям о Родине Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп,  

ритм, логические ударения  

Произведения для чтения: К Д Ушинский «Наше Отече- 

ство», М М  Пришвин  «Моя Родина», С А  Васильев  «Рос- 

сия», Н П  Кончаловская   «Наша древняя столица» (отрывки) 

и др (по выбору)  

Фольклор (устное народное творчество) Круг чтения: малые 

жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки; по выбору) Знакомство с видами зага- 

док Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа) Книги и словари, созданные В И Далем 

Активный словарь устной речи: использование образных слов,  

пословиц и поговорок, крылатых выражений Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России  

 



 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих цен- 

ностей и нравственных правил Виды сказок (о животных, бы- 

товые, волшебные) Художественные особенности сказок: по- 

строение (композиция), язык (лексика) Характеристика героя, 

волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В М Васнецова, иллю- 

страции Ю А Васнецова, И Я Билибина, В М Конашевича) 

Отражение в сказках народного быта и культуры Составление 

плана сказки  

Круг чтения: народная песня Чувства, которые рождают 

песни, темы песен Описание картин природы как способ рас- 

сказать в песне о родной земле Былина как народный песен- 

ный сказ о важном историческом событии Фольклорные осо- 

бенности жанра былин: язык (напевность исполнения, вырази- 

тельность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал) Характеристика бы- 

лин как героического песенного сказа, их особенности (тема, 

язык)  Язык былин, устаревшие слова, их место в былине 

и представление в современной лексике Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения  

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская 

народная сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье 

Муромце и др (по выбору)  

Творчество А С Пушкина А С Пушкин — великий русский 

поэт Лирические произведения А С Пушкина: средства худо- 

жественной  выразительности  (сравнение,  эпитет);  рифма, 

ритм Литературные сказки А С Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу- 

чем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царев- 

не Лебеди») Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как ос- 

нова изменения сюжета Связь пушкинских сказок с фольклор- 

ными Положительные и отрицательные герои, волшебные по- 

мощники, язык авторской сказки  И Я  Билибин — иллюстра- 

тор сказок А С Пушкина  

Произведения для чтения: А С Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осен- 

няя погода…», «Опрятней модного паркета…» и др (по вы- 

бору)  

Творчество И А Крылова Басня — произведение-поучение, 

которое помогает увидеть свои и чужие недостатки  Иносказа- 

 



 

ние в баснях  И А  Крылов — великий русский баснописец 

Басни И А Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои,  

особенности языка Явная и скрытая мораль басен Использова- 

ние крылатых выражений в речи  

Произведения для чтения: И А  Крылов  «Ворона и Лисица», 

«Лисица и виноград», «Мартышка и очки» и др (по выбору) 

Картины  природы  в  произведениях  поэтов  и  писателей 

ХIХ—ХХ веков Лирические произведения как способ переда- 

чи чувств людей, автора Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору): 

Ф И   Тютчев,   А А   Фет,   А Н    Майков,   Н А    Некрасов, 

А А Блок, С А Есенин, И А Бунин, А П Чехов, К Г Пау- 

стовский и др Чувства, вызываемые лирическими произведе- 

ниями Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения Звукопись, её вы- 

разительное значение Олицетворение как одно из средств вы- 

разительности лирического произведения Живописные полот- 

на как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпите- 

ты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве 

(цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства  

(тон, темп, мелодия)  

Произведения для чтения: Ф И Тютчев «Есть в осени перво- 

начальной…», А А Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама!  

Глянь-ка из окошка…», А Н Майков «Осень», С А Есенин «Бе- 

рёза», Н А Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А А Блок  

«Ворона», И А Бунин «Первый снег» и др (по выбору) 

Творчество Л Н Толстого Жанровое многообразие произве- 

дений Л Н Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее 

трёх произведений) Рассказ как повествование: связь содержа- 

ния с реальным событием Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка действия, кульминация, развяз- 

ка Эпизод как часть рассказа Различные виды планов Сюжет  

рассказа: основные события, главные герои, действующие ли- 

ца, различение рассказчика и автора произведения Художе- 

ственные особенности текста-описания, текста-рассуждения  

Произведения для чтения: Л Н Толстой  «Лебеди», «Зайцы», 

«Прыжок», «Акула» и др  

Литературная сказка  Литературная сказка русских писате- 

лей (не менее двух) Круг чтения: произведения В М  Гаршина, 

М Горького, И С Соколова-Микитова и др Особенности автор- 

ских сказок (сюжет, язык, герои) Составление аннотации  

 



 

Произведения для чтения: В М Гаршин «Лягушка-путеше- 

ственница», И С Соколов-Микитов «Листопадничек», М Горь- 

кий «Случай с Евсейкой» и др (по выбору)  

Произведения о взаимоотношениях человека и животных 

Человек и его отношения с животными: верность, преданность,  

забота и любовь Круг чтения (по выбору, не менее четырёх про- 

изведений): произведения Д Н Мамина-Сибиряка, К Г Пау- 

стовского, М М Пришвина, Б С Житкова Особенности рас- 

сказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты  

описания (портрет героя, описание интерьера)  

Произведения  для  чтения:  Б С  Житков   «Про  обезьянку», 

К Г Паустовский «Барсучий нос», «Кот Варюга», Д Н Ма- мин-

Сибиряк  «Приёмыш», А И   Куприн   «Барбос и Жулька» и др 

(по выбору)  

Произведения о детях Дети — герои произведений: раскры- 

тие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне» Отличие ав- 

тора от героя и рассказчика Герой художественного произведе- 

ния: время и место проживания, особенности внешнего вида 

и характера Историческая обстановка как фон создания произ- 

ведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведе- 

ния по выбору двух-трёх авторов) Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время  

Произведения для чтения: Л Пантелеев «На ялике», А Гай- 

дар «Тимур и его команда» (отрывки), Л Кассиль и др (по вы- 

бору)  

Юмористические произведения Комичность как основа сю- 

жета Герой юмористического произведения Средства вырази- 

тельности текста юмористического содержания: преувеличе- 

ние Авторы юмористических рассказов (не менее двух произ- 

ведений): М М  Зощенко, Н Н   Носов, В Ю   Драгунский и др 

(по выбору)  

Произведения для чтения: В Ю Драгунский «Денискины 

расказы» (1—2 произведения), Н Н Носов «Весёлая семейка»  

(1—2 рассказа из цикла) и др (по выбору)  

Зарубежная литература Круг чтения  (произведения  двух- 

трёх авторов  по  выбору):  литературные  сказки  Ш  Перро, 

Х -К Андерсена, Р Киплинга Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои) Рассказы зарубежных писателей о жи- 

вотных   Известные   переводчики   зарубежной   литературы: 

С Я Маршак, К И Чуковский, Б В Заходер  

Произведения для чтения: Х -К Андерсен  «Гадкий утёнок», 

Ш Перро «Подарок феи» и др (по выбору)  

 



 

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой 

и справочной литературой) Ценность чтения художественной 

литературы и фольклора, осознание важности читательской де- 

ятельности Использование с учётом учебных задач аппарата  

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллю- 

страции) Правила юного читателя Книга как особый вид ис- 

кусства Общее представление о первых книгах на Руси, зна- 

комство с рукописными книгами  

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте- 

ние» в третьем классе способствует освоению ряда универсаль- 

ных учебных действий  
 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму про- 

заические и стихотворные произведения (без отметочного оце- 

нивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпиче- 

ские, народные и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жан- 

ру, определять тему и главную мысль, делить текст на части,  

озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, опреде- 

лять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но раз- 

ным жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях раз- 

ных жанров (портрет, пейзаж, интерьер)  

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное про- 

изведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, настро- 

ению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной зада- 

чей; составлять аннотацию  

 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отно- 

шение к событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением ли- 

ца); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, созда- 

вая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии  

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использо- 

вать в зависимости от учебной задачи вид чтения, контролиро- 

вать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух;  

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки про- 

цесса и результата деятельности, при необходимости вносить  

коррективы в выполняемые действия  

 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли ли- 

дера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ро- 

лям, инсценировать/драматизировать несложные произведе- 

ния фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим  

замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее 

дело  

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории Наше Отечество, 

образ родной земли в стихотворных и прозаических произведе- 

ниях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее  

четырёх, например, произведения С Т Романовского, А Т Твар- 

довского, С Д  Дрожжина, В М   Пескова и др )   Представление 

о проявлении любви к родной земле в литературе разных наро- 

дов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России)  Страницы истории России, великие люди и со- 

 



 

бытия: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и дру- 

гих выдающихся защитников Отечества в литературе для детей  

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине Героическое 

прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произве- 

дениях   литературы   (на   примере   рассказов   Л А    Кассиля,  

С П Алексеева) Осознание понятий: поступок, подвиг  

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие историче- 

ской песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечествен- 

ной войны (2—3 произведения по выбору)  

Произведения    для    чтения:    С Д    Дрожжин     «Родине», 

В М  Песков  «Родине», А Т  Твардовский  «О Родине большой  

и  малой»  (отрывок),  С Т  Романовский   «Ледовое  побоище», 

С П  Алексеев (1—2 рассказа военно-исторической тематики) 

и др (по выбору)  

Фольклор (устное народное творчество)  Фольклор как народ- 

ная духовная культура (произведения по выбору) Многообра- 

зие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный) Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы Малые жанры фольклора (назна- 

чение,   сравнение,   классификация)   Собиратели   фольклора 

(А Н Афанасьев, В И Даль) Виды сказок: о животных, быто- 

вые, волшебные Отражение в произведениях фольклора нрав- 

ственных ценностей, быта и культуры народов мира Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, худо- 

жественным образам и форме («бродячие» сюжеты)  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом со- 

бытии Герой былины — защитник страны Образы русских бо- 

гатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никити- 

ча, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими каче- 

ствами  обладал)   Средства  художественной  выразительности  

в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола  Уста- 

ревшие слова, их место в былине и представление в современ- 

ной лексике Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В М Васнецова  

Произведения для чтения: произведения малых жанров 

фольклора, народные сказки (2—3 сказки по выбору), сказки 

народов России (2—3 сказки по выбору), былины из цикла об 

Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1—2 по 

выбору)  

Творчество А С Пушкина Картины природы в лирических 

произведениях А С Пушкина Средства художественной выра- 

зительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

 



 

олицетворение, метафора) на примере 2—3 произведений Ли- 

тературные сказки А С Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» Фольклорная основа авторской 

сказки Положительные и отрицательные герои, волшебные по- 

мощники, язык авторской сказки  

Произведения для чтения: А С Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), 

«Зимняя дорога» и др  

Творчество И А Крылова Представление о басне как лиро- 

эпическом жанре Круг чтения: басни на примере произведений 

И А Крылова, И И Хемницера, Л Н Толстого, С В Михалкова  

Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх) Развитие 

событий в басне, её герои (положительные, отрицательные) Ал- 

легория в баснях Сравнение басен: назначение, темы и герои, 

особенности языка  

Произведения для чтения: И А Крылов «Стрекоза и мура- 

вей», «Квартет», И И Хемницер «Стрекоза», Л Н Толстой  

«Стрекоза и муравей» и др  

Творчество М Ю Лермонтова Круг чтения: лирические про- 

изведения М Ю Лермонтова (не менее трёх) Средства художе- 

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

рифма, ритм Метафора как «свёрнутое» сравнение Строфа как 

элемент композиции стихотворения  Переносное значение слов  

в метафоре Метафора в стихотворениях М Ю Лермонтова  

Произведения для чтения: М Ю Лермонтов «Утёс»,  «Па- 

рус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как сын…» и др  

Литературная сказка Тематика авторских стихотворных 

сказок (две-три по выбору) Герои литературных сказок (произ- 

ведения П П Ершова, П П Бажова, С Т  Аксакова, С Я  Мар- 

шака и др ) Связь литературной сказки с фольклорной: народ- 

ная  речь  как  особенность  авторской  сказки   Иллюстрации 

в сказке: назначение, особенности  

Произведения для чтения: П П Бажов «Серебряное копыт- 

це», П П Ершов «Конёк-горбунок», С Т Аксаков «Аленький 

цветочек» и др  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— 

ХХ  веков   Лирика,  лирические  произведения  как  описание 

в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдения- 

ми, описаниями природы Круг чтения: лирические произведе- 

ния поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

В А Жуковский, И С Никитин, Е А  Баратынский, Ф И  Тют- 

чев,  А А    Фет,  Н А    Некрасов,  И А    Бунин,  А А    Блок, 

 



 

К Д Бальмонт и др Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения Авторские приёмы создания худо- 

жественного образа в лирике Средства выразительности в про- 

изведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравне- 

ния, олицетворения, метафоры Репродукция картины как ил- 

люстрация к лирическому произведению  

Произведения   для   чтения:   В А    Жуковский    «Загадка», 

И С Никитин «В синем небе плывут над полями…», Ф И Тют- 

чев «Как неожиданно и ярко», А А  Фет  «Весенний дождь», 

Е А Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист» », И А Бу- 

нин «Листопад» (отрывки) и др (по выбору)  

Творчество Л Н Толстого Круг чтения (не менее трёх произ- 

ведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), 

сказки, басни, быль Повесть как эпический жанр (общее пред- 

ставление) Значение реальных жизненных ситуаций в созда- 

нии рассказа, повести Отрывки из автобиографической пове- 

сти Л Н Толстого «Детство» Особенности художественного 

текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л Н Толстого  

Произведения для чтения: Л Н Толстой «Детство» (отдель- 

ные главы), «Русак», «Черепаха» и др (по выбору)  

Произведения о животных и родной природе Взаимоотноше- 

ния человека и животных, защита и охрана природы как тема  

произведений литературы Круг чтения (не менее трёх авторов): 

на   примере   произведений   А И   Куприна,   В П   Астафьева, 

К Г Паустовского, М М Пришвина, Ю И Коваля и др  

Произведения   для   чтения:   В П    Астафьев    «Капалуха»,  

М М Пришвин «Выскочка», С А Есенин «Лебёдушка», К Г Па- 

устовский «Корзина с еловыми шишками» и др (по выбору)  

Произведения о детях Тематика произведений о детях, их 

жизни, играх  и  занятиях,  взаимоотношениях  со  взрослыми 

и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авто- 

ров): А П  Чехова, Б С   Житкова, Н Г   Гарина-Михайловского, 

В В Крапивина и др Словесный портрет героя как его характе- 

ристика Авторский способ выражения главной мысли Основ- 

ные события сюжета, отношение к ним героев  

Произведения для чтения: А П Чехов «Мальчики», Н Г Га- 

рин-Михайловский    «Детство    Тёмы»    (отдельные    главы), 

М М   Зощенко   «Лёля  и  Минька»  (1—2  рассказа  из  цикла), 

К Г Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и др  

Пьеса Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой Пьеса — 

произведение литературы и театрального искусства (одна по 

выбору) Пьеса как жанр драматического произведения  

 



 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения 

Авторские ремарки: назначение, содержание  

Произведения для чтения: С Я Маршак «Двенадцать меся- 

цев» и др  

Юмористические произведения Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на 

примере рассказов М М Зощенко, В Ю Драгунского, Н Н Но- 

сова, В В Голявкина Герои юмористических произведений 

Средства выразительности текста юмористического содержа- 

ния: гипербола Юмористические произведения в кино и театре 

Произведения для чтения: В Ю Драгунский «Денискины 

рассказы» (1—2 произведения по выбору), Н Н Носов «Витя 

Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и др  

Зарубежная литература Расширение круга чтения произве- 

дений зарубежных писателей Литературные сказки Ш Перро, 

Х -К Андерсена, братьев Гримм и др (по выбору) Приключен- 

ческая литература: произведения Дж Свифта, Марка Твена  

Произведения для чтения: Х -К Андерсен «Дикие лебеди», 

«Русалочка», Дж Свифт «Приключения Гулливера» (отдель- 

ные главы), Марк Твен  «Том Сойер» (отдельные главы) и др  (по 

выбору)  

Библиографическая  культура   (работа   с   детской   книгой 

и справочной литературой) Польза чтения и книги: книга — 

друг и учитель Правила читателя и способы выбора книги (те- 

матический,   систематический   каталог)     Виды   информации  

в книге: научная,  художественная,  справочно-иллюстратив- 

ный материал Типы книг (изданий): книга-произведение, кни- 

га-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, спра- 

вочные издания Работа с источниками периодической печати  

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте- 

ние» в четвёртом классе способствует освоению ряда универ- 

сальных учебных действий  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного  

оценивания); 

 



 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зре- 

ния понимания и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновы- 

вать принадлежность к жанру, определять тему и главную  

мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаи- 

мосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления  

героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) тек- 

ста, дополнять и восстанавливать нарушенную последователь- 

ность; 

исследовать текст: находить средства художественной выра- 

зительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), 

описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер),  

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, 

строфа)  

 

Работа с текстом: 

использовать справочную информацию для получения допол- 

нительной информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавле- 

ние, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и др ); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной зада- 

чей; составлять аннотацию  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отве- 

чать и задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом пи- 

сателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фоль- 

клорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описатель- 

ного характера по наблюдениям, на заданную тему  

 

 

 

 



 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазви- 

тия; самостоятельно организовывать читательскую деятель- 

ность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с тек- 

стом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зре- 

ния передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, про- 

являть способность предвидеть их в предстоящей работе  

 
Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценирова- 

нии и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе со- 

вместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Ли- 

тературное чтение» достигаются в процессе единства учебной 

и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную  

на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания 

Личностные результаты освоения программы предмета «Лите- 

ратурное чтение» отражают освоение обучающимися социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения  

обучающихся к общественным, традиционным, социокультур- 

ным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта  

применения сформированных представлений и отношений на  

практике  
 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, исто- 

рии и культуре Российской Федерации, понимание естествен- 

ной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской  

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и бу- 

дущему своей страны и родного края, проявление уважения 

к традициям и культуре своего и других народов в процессе вос- 

приятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене обще- 

ства, о правах и ответственности, уважении и достоинстве чело- 

века, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений  
 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и дру- 

гих моральных качеств к родным и другим людям, независимо  

от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нрав- 

ственного выбора; 

 



 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных впе- 

чатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причи- 

нение физического и морального вреда другим людям  

 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художе- 

ственной культуре, к различным видам искусства, восприимчи- 

вость к традициям и творчеству своего и других народов, готов- 

ность выражать своё отношение в разных видах художествен- 

ной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмо- 

ционально-эстетической оценки произведений фольклора и ху- 

дожественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений,  

выразительных средств, создающих художественный образ  

 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, от- 

ветственное потребление и бережное отношение к результатам  

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно- 

сти, интерес к различным профессиям  

 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоот- 

ношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде  

 
Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представле- 

ния о научной картине мира, понимание важности слова как 

средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного 

уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности,  

саморазвитии  средствами  литературы,  развитие  познаватель- 

 



 

ного интереса, активности, инициативности, любознательности  

и самостоятельности в познании произведений фольклора и ху- 

дожественной литературы, творчества писателей  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» на  

уровне начального общего образования у обучающихся будут  

сформированы познавательные универсальные учебные дей- 

ствия  

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, со- 

относить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлеж- 

ности; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюже- 

та (композиции), восстанавливать нарушенную последователь- 

ность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по пред- 

ложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фоль- 

клорного и художественного текста, при составлении плана, пе- 

ресказе текста, характеристике поступков героев  

 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоя- 

нием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем во- 

просов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изме- 

нения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, клас- 

сификации, сравнения, исследования); 

 



 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представ- 

ленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию са- 

мостоятельно или на основании предложенного учителем спо- 

соба её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (закон- 

ных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 

анализировать и создавать видеоинформацию текстовую, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной  

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления  

информации  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования 

у обучающегося формируются коммуникативные универсаль- 

ные учебные действия  

 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- 

дать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зре- 

ния; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- 

ние, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плака- 

ты) к тексту выступления  

 



 

Регулятивные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования 

у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия  

 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для полу- 

чения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий  

 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельно- 

сти; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок  

 
Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- 

видуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стан- 

дартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата  

планирования, распределения промежуточных шагов  и  сро- 

ков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- 

ить действия по её достижению: распределять роли, договари- 

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на пред- 

ложенные образцы  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального об- 

щего образования по учебному предмету «Литературное чте- 

ние» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обу- 

чающимися в различных учебных ситуациях и жизненных ус- 

ловиях и представлены по годам обучения  

 
 



 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

понимать ценность чтения для решения учебных задач и при- 

менения в различных жизненных ситуациях: отвечать на во- 

прос о важности чтения для личного развития, находить в худо- 

жественных произведениях отражение нравственных ценно- 

стей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на  

чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми слова- 

ми без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для  

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не ме- 

нее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуаци- 

онных норм не менее 2 стихотворений о Родине, детях, семье,  

родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную 

речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки,  

пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного произ- 

ведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослу- 

шанного/прочитанного произведения: определять последова- 

тельность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значе- 

ние незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведе- 

ния, использовать в беседе изученные литературные понятия  

(автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведе- 

ния), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюде- 

нием последовательности событий, с опорой на предложенные 

ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расста- 

новки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не  

менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

 



 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и дру- 

гому (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, рас- 

сказывать о прочитанной книге  по  предложенному  алго- 

ритму; 

обращаться к справочной литературе для получения допол- 

нительной информации в соответствии с учебной задачей  

 
2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач 

и применения в различных жизненных ситуациях:  переходить  

от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной за- 

дачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознако- 

мительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное),  

находить в фольклоре и литературных произведениях отраже- 

ние нравственных ценностей, традиций, быта, культуры раз- 

ных народов, ориентироваться в нравственно-этических поня- 

тиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуаци- 

онных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о се- 

мье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть осо- 

бенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы и формулировать вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считал- 

ки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и ху- 

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить по- 

 



 

следовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изо- 

бражения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать 

поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев 

одного произведения по предложенным критериям, характери- 

зовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст 

и с использованием словаря; находить в тексте примеры ис- 

пользования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия 

(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание  

произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произве- 

дения, формулировать устно простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расста- 

новки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произ- 

ведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию  

произведения (не менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие  

сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначе- 

ниям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения  с учётом реко- 

мендательного  списка,   используя   картотеки,   рассказывать 

о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения допол- 

нительной информации в соответствии с учебной задачей  

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народ- 

ного  творчества   и   художественной   литературы,   находить 

в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав- 

 



 

ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных наро- 

дов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в кон- 

тексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, ис- 

пользовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное,  

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок  

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть  не  менее  4  стихотворений  в  соответствии  

с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные 

тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть осо- 

бенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на во- 

просы и формулировать вопросы к учебным и художественным  

текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считал- 

ки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и ху- 

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: формулировать тему и главную мысль, определять по- 

следовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопрос- 

ный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать  

оценку поступкам героев, составлять портретные характери- 

стики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произве- 

дения и сопоставлять их поступки по предложенным критери- 

ям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, харак- 

теризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной 

картине, находить в тексте средства изображения героев (порт- 

рет), описание пейзажа и интерьера; 

 



 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст 

и с использованием словаря; находить в тексте примеры ис- 

пользования слов в прямом и переносном значении, средств ху- 

дожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво- 

рение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль бас- 

ни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заго- 

ловок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое выска- 

зывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, под- 

тверждать свой ответ примерами из текста; использовать в бесе- 

де изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 

от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные ти- 

пы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом спе- 

цифики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсце- 

нировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по со- 

держанию произведения (не менее 8 предложений), корректи- 

ровать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, приду- 

мывать продолжение прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат изда- 

ния: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, преди- 

словие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом реко- 

мендательного  списка,   используя   картотеки,   рассказывать 

о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифициро- 

ванные электронные образовательные и информационные ре- 

сурсы, включённые в федеральный перечень  

 

 



 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фоль- 

клора для всестороннего развития личности человека, находить 

в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориенти- 

роваться в нравственно-этических понятиях в контексте изу- 

ченных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к си- 

стематическому чтению и слушанию художественной литерату- 

ры и произведений устного народного творчества: формировать  

собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей,  ис- 

пользовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное,  

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть  не  менее  5  стихотворений  в  соответствии  

с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные 

тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть осо- 

бенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа),  

отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и фор- 

мулировать вопросы (в том числе проблемные) к познаватель- 

ным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считал- 

ки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), при- 

водить примеры произведений фольклора разных народов Рос- 

сии; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной лите- 

ратуры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, бас- 

ни), приводить примеры разных жанров литературы России 

и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, последовательность 

 



 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпи- 

зодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, состав- 

лять портретные характеристики персонажей, выявлять взаи- 

мосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, срав- 

нивать героев одного произведения по самостоятельно выбран- 

ному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте  

средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств,  

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-след- 

ственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст 

и с использованием словаря; 

находить  в  тексте  примеры  использования  слов  в  прямом  

и переносном значении, средства художественной выразитель- 

ности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль бас- 

ни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заго- 

ловок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, ли- 

рика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое выска- 

зывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно 

и письменно формулировать простые выводы на основе прослу- 

шанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ приме- 

рами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитат- 

ный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (крат- 

ко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расста- 

новки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произ- 

ведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную  

тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), 

писать сочинения на заданную тему, используя разные типы ре- 

чи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

 



 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по  

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать про- 

должение прочитанного произведения (не менее 10 предложе- 

ний); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат изда- 

ния (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисло- 

вие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом реко- 

мендательного  списка,   используя   картотеки,   рассказывать 

о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образова- 

тельные и информационные ресурсы информационно-комму- 

никационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответ- 

ствии с учебной задачей  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (132 ЧАСА1) 

Тематическое планирование рассчитано на классы, закончившие изучение курса «Обучение гра- 

моте»2  
 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Сказка Восприятие текста Слушание чтения учителем фольклорных произведений 
 народная произведений художе- (на примере русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», 
 (фольклор- ственной литературы «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк») 
 ная) и и устного народного и литературных (авторских): К И Чуковский «Путаница», 
 литератур- творчества Фольклор- «Айболит», «Муха-Цокотуха», С  Я   Маршак  «Тихая сказка», 
 ная (автор- ная и литературная В  Г  Сутеев  «Палочка-выручалочка»)  
 ская) (авторская) сказка: Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, 
 (6 часов) сходство и различия  кто её герои, что произошло (что происходило) в сказке  
  Реальность и волшеб- Задание на формулирование предложений с использованием 
  ство в сказке Собы- вопросительного слова с учётом фактического содержания 

  тийная сторона текста (где? как? когда? почему?)  

 
 

1 В 1 классе 33 учебные недели, что составляет 132 часа на изучение предмета «Литературное чтение» Данное 
тематическое планирование рассчитано на 40 часов, так как выделяется резерв учебного времени (12 часов),  
который может быть добавлен как к курсу«Обучение грамоте», так и к систематическому курсу с учётом готов- 
ности первоклассников  

2  Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс 
«Обучение грамоте» Тематическое планирование курса «Обучение грамоте» представлено в Федеральной рабо- 
чей программе учебного предмета «Русский язык»  
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  сказок: последова- Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами 
тельность событий с постепенным увеличением скорости чтения (в соответствии 
в фольклорной с индивидуальными возможностями учащегося)  
(народной) и литера- Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных 
турной (авторской) (авторских) сказок  Например, русские народные сказки: «Лиса 
сказке Отражение и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и цапля», «Волк и семе- 
сюжета в иллюстраци- ро козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка «Два 
ях  Герои сказочных лентяя», ингушская народная сказка «Заяц и черепаха», 
произведений  Нрав- литературные (авторские) сказки: К  Д   Ушинский  «Петух 
ственные ценности и собака», «Лиса и козёл», В  Г  Сутеев  «Кораблик», 
и идеи, традиции, В  В  Бианки  «Лис и Мышонок», Е  И   Чарушин  «Теремок», 
быт, культура в рус- А  С  Пушкин  «Сказка о царе Салтане…» (отрывок) и др  
ских народных (не менее 4 произведений по выбору)  
и литературных Работа с текстом произведения: поиск описания героев сказки, 
(авторских) сказках, характеристика героя с использованием примеров из текста  
поступки, отражаю- Воображаемая ситуация: представление, как бы изменилась 
щие нравственные сказка, если бы её герои были другими  Например, лиса — доб- 
качества (отношение к рая, а волк — умный  
природе, людям, Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям  
предметам) Работа в парах: сравнение литературных (авторских) и народ- 

 ных (фольклорных) сказок: сходство и различия тем, героев, 
 событий  
 Коллективная работа: восстановление последовательности 
 событий сказки с опорой на иллюстрацию (рисунок)  
 Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности 

 событий с опорой на иллюстрации (рисунки)  
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   Учебный диалог: определение нравственного содержания 
прочитанного произведения и ответ на вопрос «Чему учит 
сказка?», объяснение смысла пословиц, которые встречаются 
в тексте сказки, отражают её идею или содержание  
Творческое задание: коллективное придумывание продолжения 
текста сказки по предложенному началу (не менее 3 предло- 
жений)  
Группировка книг с фольклорными (народными) и литератур- 
ными (авторскими) сказками, называть и аргументировать 
выбор книги, рассказывать о самостоятельно прочитанной 
книге, ориентируясь на обложку, иллюстрации, оглавление 
Дифференцированная работа: работа в парах по заполнению 
таблицы, проверка работы под руководством учителя  

2 Произведе- 
ния о детях 
и для детей 
(9 часов) 

Понятие «тема 
произведения» (общее 
представление): чему 
посвящено, о чём 
рассказывает Главная 
мысль произведения: 
его основная идея 
(чему учит? какие 
качества воспитыва- 
ет?) Произведения 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений 
о детях (использовать слоговое плавное чтение с переходом 
на чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов) 
Не менее шести произведений по выбору, например: К Д Ушин- 
ский «Играющие собаки», «Худо тому, кто добра не делает 
никому», Л  Н  Толстой  «Косточка», В  Г  Сутеев  «Чей же 
гриб?», Е  А  Пермяк  «Самое страшное», «Торопливый ножик», 
В А Осеева «Плохо», «Три товарища», А Л Барто «Подари, 
подари…», «Я — лишний», Н М Артюхова  «Саша-дразнилка», 
Ю И Ермолаев «Лучший друг», Р С Сеф «Совет»  
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Народные 
(фольклорные) сказки 

Литературные 
(авторские) сказки 

  

 



 

Продолжение табл. 
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Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 
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Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 

     

 



 

  одной темы,  но 
разных жанров: 
рассказ, стихотворе- 
ние, сказка (общее 
представление на 
примере произведе- 
ний К Д  Ушинского, 
Л Н Толстого, 
В Г Сутеева, 
Е А  Пермяка, 
В  А  Осеевой, 
А Л Барто, 
Ю И  Ермолаева, 
Р С Сефа и др )  
Характеристика героя 
произведения, общая 
оценка поступков 
Понимание заголовка 
произведения, его 
соотношения с содер- 
жанием произведения 
и его идеей Осознание 
нравственно-этиче- 
ских понятий: друг, 
дружба, забота, труд, 
взаимопомощь 

Беседа по выявлению понимания прочитанного произведения: 
ответы на вопросы о впечатлении от произведения, определение 
темы (о детях) и главной мысли произведения, анализ заголовка 
Работа с текстом произведения: читать по частям, характеризо- 
вать героя, отвечать на вопросы к тексту произведения, под- 
тверждая ответ примерами из текста  
Выразительное чтение по ролям диалогов героев  
Учебный диалог: обсуждение прочитанного произведения, 
оценивание поступков героев произведений, осознание нрав- 
ственно-этического содержания произведения, высказывание 
и аргументация своего мнения  
Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму 
Упражнение в формулировании предложений с использованием 
вопросительного слова с учётом фактического содержания 
текста (где? как? когда? почему?)  
Задание на восстановление последовательности событий в про- 
читанных произведениях  
Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на вопросы 
и на предложенный план  
Работа в парах: сравнение предложенных учителем произведе- 
ний по указанным критериям и заполнение таблицы Проверка 
работы по готовому образцу  



 

 

   Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение 
заголовка и автора произведения, нахождение указанного 
произведения, ориентируясь на содержание (оглавление) 
Выбор книги для самостоятельного чтения по совету взрослого 
или с учётом рекомендательного списка  
Рассказ о прочитанной книге (произведении): составление 
высказывания о содержании (не менее 2 предложений) 

3 Произведе- 
ния о родной 
природе 
(6 часов) 

Восприятие и самосто- 
ятельное чтение 
поэтических произве- 
дений о природе 
(на примере доступ- 
ных произведений 
А С Пушкина, 
Ф  И   Тютчева, 
С  А   Есенина, 
А Н  Плещеева, 
Е А Баратынского, 
И С Никитина, 
Е Ф Трутневой, 
А Л Барто, 
С Я Маршака) Тема 
поэтических произве- 
дений: звуки и краски 
природы, времена 
года, человек и при- 
рода; Родина, природа 
родного края  

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы 
(пейзажной лирики)  
Беседа по выявлению понимания настроения, переданного 
автором (радость, грусть, удивление и др ), определение темы 
стихотворных произведений (3—4 по выбору)  
Работа с текстом произведения: различение на слух стихотвор- 
ного и нестихотворного текста, определение особенностей 
стихотворной речи (ритм, созвучные слова (рифма), нахождение 
слов и словосочетаний, которые определяют звуковой рисунок 
текста (например, «слышать» в тексте звуки весны, «журчание 
воды», «треск и грохот ледохода»)  
Анализ стихотворного текста, составление интонационного 
рисунка с опорой на знаки препинания  
Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонацион- 
ный рисунок  
Сравнение произведений на одну тему разных авторов: 
А  Н  Майков  «Ласточка примчалась…», А  Н   Плещеев  
«Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С  Д  Дрожжин  
«Пройдёт зима холодная…», С  А  Есенин  «Черёмуха», 
И З Суриков «Лето», «Зима», Т М  Белозёров  «Подснежни- 
ки», С Я Маршак «Апрель», И П Токмакова «Ручей», 
«Весна», И  С  Соколов-Микитов  «Русский лес»  
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  Особенности стихо- 
творной речи, сравне- 
ние с прозаической: 
рифма, ритм (практи- 
ческое ознакомление) 
Настроение, которое 
рождает поэтическое 
произведение Отра- 
жение нравственной 
идеи в произведении: 
любовь к Родине, 
природе родного края 
Иллюстрация к произ- 
ведению как отраже- 
ние эмоционального 
отклика на произведе- 
ние Выразительное 
чтение поэзии Роль 
интонации при 
выразительном 
чтении Интонацион- 
ный рисунок вырази- 
тельного  чтения: 
ритм, темп, сила 
голоса 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприя- 
тии прослушанных произведений и составление высказывания 
(не менее 3 предложений)  
Рассматривание репродукций картин и характеристика зри- 
тельных образов, переданных в художественном произведении 
Например, И Э Грабарь «Март», «Иней Восход солнца», 
А А Рылов «Цветистый луг», И  И  Шишкин «Рожь», 
В Д Поленов «Золотая осень», И И Левитан «Осень» и др 
Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2) 
Выбор книги по теме «Произведения о родной природе» с учё- 
том рекомендованного списка  
Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, 
представление прочитанного произведения  
Составление списка авторов, которые писали о природе (с помо- 
щью учителя) 



 

 

4 Устное 
народное 
творче- 
ство — 
малые 
фольклор- 
ные жанры 
(4 часа) 

Многообразие малых 
жанров устного 
народного творчества: 
потешка, загадка, 
пословица, их назна- 
чение (веселить, 
потешать, играть, 
поучать) Особенности 
разных малых фоль- 
клорных жанров 
Потешка — игровой 
народный фольклор 
Загадки — средство 
воспитания живости 
ума, сообразительно- 
сти Пословицы — 
проявление народной 
мудрости, средство 
воспитания понима- 
ния  жизненных 
правил 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное 
чтение с переходом на чтение словами без пропусков и переста- 
новок букв и слогов), соблюдение норм произношения, расста- 
новка ударений при выразительном чтении  
Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, 
помогающих охарактеризовать жанр произведения и назвать 
его (не менее шести произведений)  
Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, соотнесение их 
с содержанием произведения  
Разыгрывание в совместной деятельности небольших диалогов 
с учётом поставленной цели (организация начала игры, весе- 
лить, потешать)  
Драматизация  потешек  
Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных 
и прочитанных произведений: потешка, загадка, сказка, 
рассказ, стихотворение 

5 Произведе- 
ния о брать- 
ях наших 
меньших 
(7 часов) 

Животные — герои 
произведений Цель 
и назначение произве- 
дений о взаимоотно- 
шениях человека и 
животных — воспита- 
ние добрых чувств 
и бережного отноше- 
ния к животным  

Слушание произведений о животных Например, произведения 
Н И Сладкова «Без слов», «На одном бревне», Ю И Коваля 
«Бабочка», Е И Чарушина «Про Томку», А Л  Барто «Страш- 
ная птица», «Вам не нужна сорока?»  
Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, 
ответы на вопросы о впечатлении от произведения 
Самостоятельное чтение произведений о животных, различение 
прозаического и стихотворного текстов Например, Е А Бла- 
гинина «Котёнок», «В лесу смешная птица», «Жук, жук, где 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Виды текстов: худо- твой дом?», Э  Ю  Шим  «Жук на ниточке», В  Д   Берестов  
жественный и науч- «Выводок», «Цыплята», С  В   Михалков  «Мой щенок», 
но-познавательный, «Трезор», «Зяблик», И  П   Токмакова  «Купите собаку», 
их сравнение  Харак- «Разговор синицы и дятла», И  А   Мазнин  «Давайте дружить»  
теристика героя: Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: 
описание его внешно- определение темы и главной мысли, осознание нравственно-эти- 
сти, поступки, речь, ческого содержания произведения (любовь и забота о братьях 
взаимоотношения наших меньших, бережное отношение к природе)  
с другими героями Работа с текстом: нахождение в тексте слов, характеризующих 
произведения  Автор- героя (внешность, поступки) в произведениях разных авторов 
ское отношение (3—4 по выбору)  Например, Н  И  Сладков  «Лисица и Ёж», 
к герою Осознание М  М  Пришвин  «Ёж», Ю  Н   Могутин  «Убежал», Б  В   Захо- 
нравственно-этиче- дер  «Ёжик», Е  И   Чарушин  «Томка», «Томка и корова», 
ских понятий: любовь «Томкины сны»  
и забота о животных Упражнение на восстановление последовательности событий 

 в произведении: чтение по частям, придумывание заголовка 
 к каждой части, составление плана (под руководством учителя)  
 Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением 
 последовательности событий с опорой на ключевые слова  
 Работа с текстом произведения: характеристика героев  
 Задание на сравнение художественного и научно-познаватель- 
 ного текстов: сходство и различия, цель создания, формулиров- 
 ка вопросов к фактическому содержанию текста  Например, 
 В  Д  Берестов  «Лягушата», В  В   Бианки  «Голубые лягуш- 
 ки», М  С  Пляцковский  «Цап Царапыч», Г  В   Сапгир  

 «Кошка», загадки о животных  
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   Обращение к справочной литературе для расширения своих 
знаний и получения дополнительной информации о животных 
Составление высказывания (не менее 3 предложений) о своём 
отношении к животным, природе, сочинение рассказа о люби- 
мом питомце (собаке, кошке) с использованием рисунков 
Работа в парах: сравнение предложенных произведений по 
автору, теме, главной мысли, заполнение таблицы Проверка 
своей работы и оценка своей деятельности (по предложенным 
критериям)  

 

 

 

 
Интерпретация произведения в творческой деятельности: 
инсценирование отдельных эпизодов, отрывков из произведе- 
ний о животных  
Составление выставки книг по изучаемой теме 

6 Произведе- 
ния о маме 
(3 часа) 

Восприятие и самосто- 
ятельное чтение 
разножанровых 
произведений о маме 
(на примере доступ- 
ных произведений 
Е А Благининой, 
А Л Барто, 
Н  Н   Бромлей, 
А   В  Митяева, 
В Д Берестова, 
Э  Э  Мошковской, 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного 
произведения, ответы на вопросы о впечатлении от произведе- 
ния, понимание идеи произведения: любовь к своей семье, 
родным, Родине — самое дорогое и важное чувство в жизни 
человека Например, слушание и чтение произведений 
П  Н  Воронько «Лучше нет родного края», М  Ю   Есеновского 
«Моя небольшая родина», Н Н Бромлей «Какое самое первое 
слово?», А В Митяева «За что я люблю маму», В Д Берестова 
«Любили тебя без особых причин…», Г П Виеру «Сколько 
звёзд на ясном небе!», И С Соколова-Микитова «Радуга», 
С Я Маршака «Радуга» (по выбору не менее одного автора) 
Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, 
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Г П Виеру и др ) 
Осознание нравствен- 
но-этических поня- 
тий: чувство любви 
как привязанность 
одного человека 
к другому (матери 
к ребёнку, детей 
к матери, близким), 
проявление  любви 
и заботы о родных 
людях 

определяющих главную мысль произведения, объяснение заголов- 
ка, поиск значения незнакомого слова с использованием словаря 
Учебный диалог: обсуждение значения выражений «Роди- 
на-мать», «Родина любимая — что мать родная», осознание 
нравственно-этических понятий, обогащение духовно-нрав- 
ственного опыта учащихся: заботливое отношение к родным 
в семье, внимание и любовь к ним  
Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых 
слов, с соблюдением норм произношения  
Рассказ по предложенному плану о своём родном крае, городе, 
селе, о своих чувствах к месту  
Задания на проверку знания названия страны, в которой мы 
живём, её столицы  
Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка своих 
результатов  

 Произведения о родной природе 
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Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка 
произведения (не менее 2 произведений по выбору) 
Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, 
о семье» с учётом рекомендованного списка, представление 
(рассказ) о прочитанном произведении по предложенному 
алгоритму 



 

 

7 Фольклор- 
ные и автор- 
ские произ- 
ведения 
о чудесах 
и фантазии 
(4 часа) 

Способность автора 
произведения заме- 
чать чудесное в ка- 
ждом жизненном 
проявлении, необыч- 
ное в обыкновенных 
явлениях окружаю- 
щего мира Сочетание 
в произведении 
реалистических 
событий с необычны- 
ми, сказочными, 
фантастическими 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах 
и превращении, словесной игре и фантазии (не менее трёх 
произведений) Например, К И Чуковский «Путаница», 
И П  Токмакова  «Мы играли в хохотушки», И  М  Пивоваро- 
ва «Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», 
В В Лунин  «Я видела чудо», Р  С  Сеф  «Чудо», Б  В  Захо- 
дер «Моя вообразилия», Ю П Мориц «Сто фантазий», 
Ю Тувим  «Чудеса», английские народные песни и небылицы 
в переводе К И Чуковского и С Я Маршака  
Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, 
которые определяют необычность, сказочность событий произ- 
ведения, нахождение созвучных слов (рифм), наблюдение за 
ритмом стихотворного текста, составление интонационного 
рисунка с опорой на знаки препинания, объяснение значения 
слова с использованием словаря  
Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих 
впечатлений от прочитанного произведения в высказывании 
(не менее 3 предложений) или в рисунке  
Задание на сравнение произведений на одну тему разных 
авторов: прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, 
стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка) 
Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонацион- 
ный рисунок  
Задание на развитие творческого воображения: узнай зритель- 
ные образы, представленные в воображаемой ситуации (напри- 
мер, задание «Кто живёт в кляксах?», «Каких животных ты 
видишь в проплывающих облаках?»)  
Дифференцированная работа: определение фрагмента для 
устного словесного рисования, выделение слов, словосочетаний, 
отражающих содержание этого фрагмента 

Л
И

Т
Е
Р
А
Т

У
Р
Н

О
Е
 Ч

Т
Е
Н

И
Е
. 1

—
4 кл

а
ссы

 
5
1
 



 

Окончание табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

8 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 
с детской 
книгой) 
(1 час) 

Представление о том, 
что книга — источник 
необходимых знаний 
Обложка, оглавление, 
иллюстрации — эле- 
менты  ориентировки 
в книге Умение 
использовать темати- 
ческий каталог при 
выборе книг в библио- 
теке 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определённой 
теме  
Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития 
и обучения, использование изученных понятий в диалоге 
Группировка книг по изученным разделам и темам  
Поиск необходимой информации в словарях и справочниках 
об авторах изученных произведений  
Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму 
Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 
читателя 

Резерв: 12 часов 
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2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 

34 недель (4 ч в неделю)  
 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 О нашей 
Родине 
(6 часов) 

Круг чтения: произве- 
дения о Родине (на 
примере стихотворе- 
ний И  С   Никитина, 
Ф П Савинова, 
А  А   Прокофьева, 
Н М Рубцова) 
Патриотическое 
звучание произведе- 
ний о родном крае 
и природе Отражение 
в произведениях 
нравственно-этиче- 
ских понятий: любовь 
к Родине, родному 
краю, Отечеству 
Анализ заголовка, 
соотнесение его 
с главной мыслью 
и идеей произведения 
Иллюстрация к произ- 
ведению как отраже- 
ние эмоционального 
отклика на произведе- 

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произ- 
ведений данного раздела  
Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоцио- 
нальной реакции на прослушанное произведение, определение 
темы (не менее 3 стихотворений) Например, стихотворения 
И С Никитина «Русь», Ф П Савинова «Родина», А А Про- 
кофьева «Родина», Н М Рубцова «Россия Русь — куда я ни 
взгляну…», З Н Александровой «Родина»  
Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной 
мысли произведения — любовь к Родине неотделима от любви 
к родной земле и её природе  
Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, 
задание на поисковое чтение: ответы на вопросы Например: 
в чём раскрывается истинная красота родной земли? 
Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… 
(З Н Александрова)», составление своего высказывания по 
содержанию произведения (не менее 5 предложений)  
Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме 
Например, С Т Романовский «Русь», К Г Паустовский  
«Мещёрская сторона» (отрывки) и др  
Распознавание прозаического и стихотворного произведений, 
сравнение произведений разных авторов на одну тему, заполне- 
ние таблицы, проверка результатов своей работы  
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  ние Отражение темы 
Родины в изобрази- 
тельном искусстве 
(пейзажи 
И  И  Левитана, 
И И Шишкина, 
В Д  Поленова и др ) 

 

 

 
Задания на поисковое выборочное чтение: например, объясне- 
ние понятий «Родина», «Русь», «Отечество» с подтверждением 
своего ответа примерами из текста, нахождение значения слов 
в словаре (Русь, Родина, родные, род, Отечество) 
Выразительное чтение наизусть стихотворений о Родине (одно 
по выбору)  
Составление устного рассказа по репродукциям картин худож- 
ников (И И Левитан, И И Шишкин, В Д Поленов и др ) 
Представление выставки книг, прочитанных летом, рассказ 
«Любимая книга» 

2 Фольклор 
(устное 
народное 
творчество) 
(16 часов) 

Произведения малых 
жанров фольклора 
(потешки, считалки, 
пословицы, скорого- 
ворки, небылицы, 
загадки) Шуточные 
фольклорные произве- 
дения — скороговор- 
ки, небылицы 
Особенности скорого- 
ворок, их роль в речи  

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, 
подбор примеров (на материале изученного в 1 классе)  

 
Малые жанры фольклора 

 

 

 

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, 
пословица как главная мысль произведения  
Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров 

5
4
 

Ф
е
д
е
р
ал

ьн
ая р

а
б
о
ч
а
я п

р
о
гр

ам
м

а
 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

 



 

 

  Игра со словом, фольклора: потешек, считалок, скороговорок, небылиц, загадок 
«перевёртыш собы- (по выбору)  
тий» как основа Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, 
построения небылиц  проведение конкурса «Лучший чтец скороговорок»  
Ритм и счёт — основ- Работа с текстом: анализ юмористических событий в небыли- 
ные средства вырази- цах, нахождение созвучных (рифмованных) слов  Упражнение 
тельности и построе- в чтении народных песен с учётом их назначения (колыбель- 
ния считалки  Народ- ные — спокойно, медленно, чтобы убаюкать, хороводные — ве- 
ные песни, их село, радостно для передачи состояний разных явлений приро- 
особенности Загадка ды), выделение ключевых слов  
как жанр фольклора, Чтение загадок и объединение их по темам  
тематические группы Упражнение на распознавание отдельных малых жанров 
загадок  Сказка — вы- фольклора (потешка, пословица, загадка, считалка, небылица)  
ражение народной Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок  
мудрости, нравствен- Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок о живот- 
ная идея фольклор- ных: «Петушок и бобовое зёрнышко», «Журавль и цапля», 
ных сказок Особенно- «Лиса и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», 
сти сказок разного «Лисичка-сестричка и серый волк» (1—2 произведения по вы- 
вида (о животных, бору)  
бытовые, волшебные)  Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: 
Особенности сказок ответы на вопросы по фактическому содержанию текста  
о животных: сказки Сравнение сказок о животных народов России: тема, основная 
народов России  идея, герои  
Бытовая сказка: Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказки, 
герои, место действия, характеристика особенностей каждой (на примере сказок: 
особенности построе- «Каша из топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», 
ния и языка Диалог «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Не плюй в коло- 
в сказке Понятие дец — пригодится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору)  
о волшебной сказке Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахождение 
(общее представле- завязки  

ние): наличие при- Сравнение героев бытовых и волшебных сказки, нахождение 
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  сказки, постоянные 
эпитеты, волшебные 
герои Фольклорные 
произведения народов 
России: отражение 
в сказках народного 
быта и культуры 

и выразительное чтение диалогов  
Работа с текстом сказок: определение последовательности 
событий, выделение опорных слов, составление плана произве- 
дения (номинативный)  
Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом всех 
сюжетных линий)  
Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте 
сказки национальных особенностей (например, имя героя, 
название жилища, предметов одежды и т д ) Например, 
«Хитрая лиса» (корякская народная сказка), «Три сестры» 
(татарская народная сказка), «Мышь и воробей» (удмуртская 
народная сказка), «Айога» (нанайская народная сказка), 
«Четыре  ленивца»  (мордовская  народная  сказка) 
Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических поня- 
тий (о труде, дружбе, добре, семье) в фольклорных произведе- 
ниях  
Дифференцированная работа в группах: составление сценария 
народной сказки, определение фрагмента для чтения по ролям, 
освоение ролей для инсценирования, разучивание текста, 
представление отдельных эпизодов (драматизация) или всей 
сказки 

5
6
 

Ф
е
д
е
р
ал

ьн
ая р

а
б
о
ч
а
я п

р
о
гр

ам
м

а
 



 

3 Звуки 
и краски 
родной 
природы 

Тема природы в раз- 
ные времена года 
(осень) в произведени- 
ях литературы  

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?»  
Слушание стихотворных произведений: А  С  Пушкин  «Уж 



 

 

 в разные 
времена года 
(осень) 
(8 часов) 

Формирование 
эстетического воспри- 
ятия явлений приро- 
ды (звуки, краски 
осени) Использование 
средств выразительно- 
сти при описании 
природы: сравнение 
и эпитет Настроение, 
которое создаёт 
пейзажная лирика (об 
осени)  Иллюстрация 
к произведению как 
отражение эмоцио- 
нального отклика на 
произведение Отра- 
жение темы «Осенняя 
природа» в картинах 
художников (пейзаж): 
И И Левитана, 
В Д Поленова, 
А И  Куинджи, 
И  И  Шишкина и др 
и музыкальных 
произведениях 
композиторов 

небо осенью дышало…», Ф И Тютчев «Есть в осени первона- 
чальной…», А  Н  Плещеев  «Осень», К  Д  Бальмонт  «Осень», 
В Я Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», А К Толстой  
«Осень Обсыпается весь наш бедный сад…», Е Ф  Трутнева  
«Осень», В  Ю   Голяховский  «Листопад», И  П   Токмакова  
«Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти авторов), 
выражение своего отношения к пейзажной лирике 
Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 
«Какое настроение вызывает произведение? Почему? С чем 
сравнивает поэт осенний лес?»  
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 
в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, объяснение образных слов и выраже- 
ний, поиск значения слова по словарю  
Выразительное чтение с интонационным выделением знаков 
препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм  
Чтение про себя небольших по объёму прозаических произве- 
дений об осени, доступных для восприятия младшими школь- 
никами  Например, С   Т   Аксаков  «Осень, глубокая осень!», 
Н И Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», М  М  Приш- 
вин «Утро», Г А Скребицкий «Четыре художника  
Осень»  
Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: 
определение формы (прозаическое или стихотворное), ответы 
на вопросы по фактическому содержанию текста 
Упражнение на сравнение произведений писателей на одну 
тему, определение понравившегося, объяснение своего 
выбора  
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) 
отдельного эпизода  
Чтение наизусть стихотворения об осенней природе 
(1—2 по выбору)  
Рассматривание репродукций  картин  художников  (например, 
В Д Поленов «Осень в Абрамцево», И И Левитан «Золотая 
осень»), составление устного рассказа-описания по репродукци- 
ям картин художников и/или на основе личного опыта с исполь- 
зованием средств выразительности: сравнений, эпитетов  
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 
тельного списка произведений об осени 
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4 О  детях 
и дружбе 
(12 часов) 

Тема дружбы в худо- 
жественном произве- 
дении (расширение 
круга чтения: 
произведения 
С А Баруздина, 
Н Н Носова, 
В А Осеевой, 
А Гайдара, 
В В Лунина и др ) 
Отражение в произве- 
дениях нравственно- 
этических понятий: 
дружба, терпение, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?»  
Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, посте- 
пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя произведе- 
ний о детях: А Л Барто «Катя», Ю И Ермолаев «Два 
пирожных», С   А   Баруздин   «Как Алёшке учиться надоело», 
Е А Пермяк «Смородинка», «Две пословицы», Н Н Носов  
«Заплатка», «На горке», В В  Лунин  «Я и Вовка», В  А  Осее- 
ва «Синие листья», «Волшебное слово», «Просто старушка», 
А Гайдар «Совесть», М С Пляцковский  «Настоящий друг» 
(по выбору, не менее 4 произведений)  
Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведе- 
ния, соотнесение главной мысли с пословицей, подбор пословиц 



 

 

  уважение, помощь 
друг другу Главная 
мысль произведения 
Герой произведения 
(введение понятия 
«главный герой»), его 
характеристика 
(портрет), оценка 
поступков 

к тексту  
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо- 
рочное чтение): ответы на вопросы, характеристика героя, 
установление взаимосвязи между характером героя и его 
поступками, нахождение описания героя, оценка его поступков 
(с опорой на текст)  
Упражнение на сравнение героев одного произведения по 
предложенному алгоритму  
Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения 
к героям с подтверждением примерами из текста  
Работа в парах: определение последовательности событий 
в произведении, составление вопросного плана текста с выделе- 
нием эпизодов, обсуждение результатов деятельности 
Подробный пересказ (устно) содержания произведения 
Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому 
содержанию прочитанного произведения  
Работа в группах: сравнение предложенных текстов художе- 
ственных произведений (распознавание жанров), заполнение 
таблицы, проверка своего результата  

 

 

 

 
Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста произве- 
дения от третьего лица  
Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформиро- 
ванности специальных читательских умений: соотнесение 
фамилий авторов с заголовками произведений, определение тем 
указанных произведений, различение жанров произведения, 
нахождение ошибки в предложенной последовательности 
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Автор Заголовок Жанр Тема 

    

 



 

Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   событий одного из произведений, приведение примеров посло- 
виц на определённую тему и другие задания  
Проверка своей работы по предложенному образцу 
Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе 
Рассказ о главном герое прочитанного произведения по предло- 
женному алгоритму 

6
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5 Мир сказок 
(12 часов) 

Расширение представ- 
лений о фольклорной 
(народной) и литера- 
турной (авторской) 
сказке: «бродячие» 
сюжеты Определение 
фольклорной основы 
авторских сказок 
Характеристика 
авторской сказки: 
герои, особенности 
построения и языка 
Сходство тем и сюже- 
тов сказок разных 
народов Тема дружбы 
в произведениях 
зарубежных авторов 
Составление плана 
произведения: части 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?»  
Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и переста- 
новок с постепенным переходом от чтения вслух к чтению про 
себя фольклорных и литературных сказок Например, русская 
народная сказка «Золотая рыбка» и произведение А С Пуш- 
кина «Сказка о рыбаке и рыбке», русская народная сказка 
«У страха глаза велики» и произведение братьев Гримм «Ма- 
ленькие человечки»,  русская  народная  сказка  «Снегурочка» 
и произведение В И Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, 
не менее 4 произведений)  
Задание на сравнение фольклорной и литературной (авторской) 
сказки: нахождение признаков народной сказки, используемых 
в авторском произведении сказочного жанра  
Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, 
приведение примеров из текста, установление сходств тем, 
героев, сюжетов, осознание понятия «бродячий» сюжет 
(без предъявления термина)  
Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и поиско- 



 

 

  текста, их главные 
темы Иллюстрации, 
их значение в раскры- 
тии содержания 
произведения 

вое выборочное чтение): определение главной мысли сказки, 
соотнесение её с пословицей, характеристика героя, установле- 
ние взаимосвязи между характером героя и его поступками, 
описание характера героя, нахождение портрета героя  
Работа с текстом произведения: определение последовательно- 
сти событий в произведении, конструирование (моделирование) 
плана произведения: деление текста на смысловые части, 
определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой 
части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или 
назывное предложение по каждой части текста)  
Упражнение на формулирование вопросов по фактическому 
содержанию прочитанного произведения  
Пересказ (устно) содержания сказки выборочно  
Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок 
Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распреде- 
ление ролей, инсценирование отдельных частей произведения 
Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, называть, 
представлять книги с народными  и  авторскими  сказками 
Чтение книг с авторскими сказками: работа с предисловием, 
аннотацией, оглавлением, составление выставки книг по 
изучаемой теме  
Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и автор- 
ские), приведение примеров  

 Cказки 

  

Фольклорные (народные) Литературные (авторские) 
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Волшебные Бытовые О животных 



 

Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Поиск информации: получение дополнительной информации об 
авторах литературных сказок, представление своего сообщения 
в классе 

6 Звуки Тема природы в раз- Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
 и краски ные времена года учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
 родной (зима) в произведени- «Чему ты будешь учиться?»  
 природы ях литературы  Слушание стихотворных произведений о зимней природе: 
 в разные Формирование А  С  Пушкин  «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!   Крестья- 
 времена года эстетического воспри- нин, торжествуя…», С А Есенин «Поёт зима — аукает…», 
 (зима) ятия явлений приро- Ф И  Тютчев  «Чародейкою Зимою…», И  З  Суриков  «Первый 
 (12 часов) ды (звуки, краски снег», И  А  Бунин  «Зимним холодом пахнуло…», А  А   Про- 
  зимы)  Использование кофьев  «Как на горке, на горе…», З  Н  Александрова  «Сне- 
  средств выразительно- жок», (по выбору 2—3 произведения), обсуждение эмоциональ- 
  сти при описании ного состояния при восприятии описанных картин природы  
  природы: сравнение Чтение про себя небольших по объёму прозаических произведе- 
  и эпитет  Настроение, ний о зиме, доступных для восприятия младшими школьника- 
  которое создаёт ми  Например, С  А  Иванов  «Каким бывает снег», И  С   Соко- 
  пейзажная лирика лов-Микитов  «Зима в лесу», «Узоры на снегу», М  М  Приш- 
  (о зиме) Иллюстра- вин  «Деревья в лесу»  Контроль восприятия произведения, 
  ция к произведению прочитанного про себя: ответы на вопросы по фактическому 
  как отражение содержанию текста  
  эмоционального Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней 
  отклика на произведе- природы в стихотворных и повествовательных текстах, объяс- 
  ние Отражение темы нение образных слов и выражений, работа со словарём: поиск 

  «Природа зимой» значения незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений 
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  в картинах художни- 
ков (пейзаж): 
И И  Левитана, 
В Д Поленова, 
А И  Куинджи, 
И И Шишкина 
и музыкальных 
произведениях 
композиторов 

и эпитетов, приведение примеров использования слов в прямом 
и переносном значении, определение особенностей стихотворно- 
го произведения (ритм, рифма)  
Чтение наизусть с интонационным выделением знаков препина- 
ния, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 
стихотворения о зимней природе (1—2 по выбору)  
Чтение произведений новогодней тематики (например, 
С В  Михалков  «Новогодняя быль», «Событие», А  Гайдар  
«Чук и Гек» (отрывок), С  Я   Маршак  «Декабрь», Е  А   Пер- 
мяк  «Волшебные краски»), сравнение произведений писателей 
на одну тему, выбор понравившегося, объяснение своего выбора 
Рассматривание репродукций картин художников 
(И И  Шишкин, А  М  Васнецов, И  Грабарь и др ), составле- 
ние рассказа-описания на тему «Какие картины зимней приро- 
ды мне нравятся?»  
Работа в группе: распределение обязанностей, выбор произведе- 
ний для инсценирования и рассказывания наизусть, проведение 
новогоднего праздника в классе 

7 О братьях 
наших 
меньших 
(18 часов) 

Жанровое многообра- 
зие произведений 
о животных (песни, 
загадки, сказки, 
басни, рассказы, 
стихотворения) 
Дружба людей 
и животных — тема 
литературы 
(произведения 
Е И  Чарушина, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?»  
Слушание художественных произведений о животных и оценка 
своего эмоционального состояния при восприятии произведе- 
ния Например, русская народная песня «Коровушка», стихо- 
творения Н М Рубцова «Про зайца», Саши Чёрного «Жеребё- 
нок», Р С Сефа «Птенцы», В Д Берестова «Кошкин щенок», 
«С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С  В  Михалкова 
«Мой щенок», А Л Барто «Думают ли звери?», «Он был 
совсем один», И М Пивоваровой «Жила-была собака» и др 
Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, 
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  В  В  Бианки, ответ на вопрос: «Какова главная мысль произведения? Как 

В  В  Чаплиной, автор описывает отношения людей и животных?», осознание 
С  В   Михалкова, идеи произведения о животных: забота о животных требует 
Б  С   Житкова, ответственности, человек должен с заботой относиться к природе  
С В Образцова, Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и переста- 
М  М   Пришвина новок, с постепенным переходом от чтения вслух к чтению про 
и др ) Отражение себя произведений о животных: русская народная сказка 
образов животных «Белые пёрышки», К  Д   Ушинский  «Васька», «Лиса Патри- 
в фольклоре (русские кеевна», В  В   Бианки  «Ёж-спаситель», «Хитрый лис и умная 
народные песни, загад- уточка», Е  И  Чарушин  «Страшный рассказ», В  В   Вересаев  
ки, сказки) Герои «Братишка», В  А  Осеева  «Почему», В  В   Чаплина  «Нюр- 
стихотворных и проза- ка», М М  Пришвин «Журка», «Ребята и утята», Б  С  Жит- 
ических произведений ков  «Галка», «Храбрый утёнок», С  В   Образцов  «Дружок», 
о животных Описание Г Я  Снегирёв  «Отважный пингвинёнок» (по выбору, не менее 
животных в художе- 5 авторов)  
ственном и научно-по- Работа с текстом произведения: определение темы и главной 
знавательном тексте  мысли произведения, ответы на вопросы, использование 
Приёмы раскрытия поискового выборочного вида чтения, нахождение портрета 
автором отношений героя, средств изображения героев и выражения их чувств, 
людей и животных  объяснение отношения автора к героям, поступкам  
Нравственно-этиче- Задание на сравнение описания героя-животного в художе- 
ские понятия: отноше- ственном и научно-познавательном тексте: сходство и различия, 
ние человека к жи- определение цели сообщения  
вотным (любовь Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному 

и забота)  (прочитанному) тексту  
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  Особенности басни Работа с текстом произведения: определение последовательно- 
как жанра литерату- сти событий в произведении, составление или дополнение плана 
ры, прозаические по данному началу  
и стихотворные басни Пересказ (устно) текста произведения от лица героя  
(на примере Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен 
произведений И  А  Крылова, Л  Н   Толстого (произведения по выбору), срав- 
И А Крылова, нение формы: прозаическая или стихотворная  Учебный диалог: 
Л Н Толстого)  обсуждение героев, сюжета басни, нахождение морали (поуче- 
Мораль басни как ния)  
нравственный урок Задания на распознавание отдельных жанров художественной 
(поучение) Знаком- литературы (рассказы, басни, стихотворения, литературные 
ство с художника- сказки), сравнение произведений писателей на одну тему: 
ми-иллюстраторами, называть понравившееся, объяснять свой выбор (составление 
анималистами высказывания из не менее 4 предложений)  
(без использования Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выраже- 
термина): нием настроения героев  
Е И  Чарушин, Создание небольших историй с героями прочитанных произве- 
В  В  Бианки дений (воображаемая ситуация)  

 Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформиро- 
 ванности специальных читательских умений: выполнение 
 проверочных заданий, проверка и оценка своей работы 
 по предложенным критериям  
 Составление выставки книг писателей на тему о животных, 
 рассказ о своей любимой книге по предложенному алгоритму  
 Творческая работа: составление сказки или рассказа с героем- 
 животным по аналогии  Например, сказочная история о лисе, 
 ёжике  
 Поиск в справочной литературе дополнительной информации 
 о художниках-иллюстраторах: В  И   Чарушине, В  В   Бианки  
 Дифференцированная работа в группе: выполнение коллектив- 
 ного проекта «Книжка-самоделка „Животные — герои произве- 



 

 дений“», представление его в классе 
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

8 Звуки Тема природы в раз- Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
 и краски ные времена года учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
 родной (весна, лето) в произ- «Чему ты будешь учиться?»  
 природы ведениях литературы  Слушание стихотворных произведений: А  С  Пушкин  «Гони- 
 в разные Формирование мы вешними лучами…», В  А   Жуковский  «Жаворонок», 
 времена года эстетического воспри- «Приход весны», А  Н  Плещеев  «Весна», Ф  И   Тютчев  
 (весна, лето) ятия явлений приро- «Зима недаром злится…», А  А  Фет  «Уж верба вся пуши- 
 (18 часов) ды (звуки, краски стая…», С  Я  Маршак  «Весенняя песенка», А  Л   Барто  
  весны, лета) Исполь- «Апрель» (по выбору 2—3 произведения), выражение своего 
  зование средств отношения к пейзажной лирике  
  выразительности при Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 
  описании природы: «Какое настроение вызывает произведение? Почему? Каковы 
  сравнение и эпитет  звуки весеннего леса?»  
  Настроение, которое Работа с текстом произведения: различение прозаического 
  создаёт пейзажная и стихотворного произведений, упражнение в нахождении 
  лирика (о весне сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 
  и лете)  Иллюстрация в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
  к произведению как и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- 
  отражение эмоцио- ний, работа со словарём  
  нального отклика на Выразительное чтение с интонационным выделением знаков 
  произведение Отра- препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
  жение тем «Весенняя норм  
  природа», «Летняя Чтение про себя небольших по объёму прозаических произведе- 
  природа» в картинах ний о весне, доступных для восприятия младшими школьника- 
  художников (пейзаж): ми  Например, А  П  Чехов  «Весной», Г  А   Скребицкий  

  И И Левитана, «Четыре художника  Весна», Н  И   Сладков  «Апрельские 
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  В  Д  Поленова, шутки», И  С  Соколов-Микитов  «Весна», контроль восприя- 
А И  Куинджи, тия произведения, прочитанного про себя: ответы на вопросы по 
И И Шишкина фактическому содержанию текста  
и музыкальных Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) 
произведениях отдельного эпизода  
композиторов Сравнение произведений писателей на одну тему, определение 

 понравившегося, объяснение своего выбора  
 Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе 
 (1—2 по выбору)  
 Рассматривание репродукций картин художников А  И   Куин- 
 джи, И  И   Левитана и др , составление устного рассказа- 
 описания по репродукциям картин художников и/или на основе 
 личного опыта  
 Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 

 тельного списка произведений о весенней природе 

9 О наших Тема семьи, детства, Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
 близких, взаимоотношений учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
 о семье взрослых и детей «Чему ты будешь учиться?»  
 (13 часов) в творчестве писате- Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, посте- 
  лей и фольклорных пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя произведе- 
  произведениях  ний о детях: Л  Н  Толстой  «Отец и сыновья», «Лучше всех», 
  Отражение нравствен- В А  Осеева  «Сыновья», В  В   Орлов  «Я и мы», Ю  А  Яков- 
  ных семейных ценно- лев  «Мама», татарская народная сказка «Три дочери», 
  стей в произведениях А  Л   Барто  «Зажигают фонари», Л  Ф   Воронкова  «Катин 
  о семье: любовь подарок», Ю  И  Коринец  «Март» (по выбору)  
  и сопереживание, Работа с текстом произведения: определение темы и главной 
  уважение и внимание мысли произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, 
  к старшему поколе- ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое выбороч- 
  нию, радость общения ное чтение  
  и защищённость Характеристика героя: установление взаимосвязи между 



 

  в семье Междуна- характером героя и его поступками, поиск описания героя, 
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 
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Автор Заголовок Жанр Тема 

    

 



 

  родный женский день, 
День Победы — тема 
художественных 
произведений 

оценка его поступков, нахождение в тексте средств изображе- 
ния героев и выражения их чувств, сравнение героев одного 
произведения по предложенному алгоритму  
Чтение народных колыбельных песен и авторских произведе- 
ний, их сравнение Например, М Ю Лермонтов «Спи, младе- 
нец мой прекрасный…», А Н Плещеев «В бурю»: схожесть 
и различие тем, языка  
Работа в парах: определение последовательности событий 
в произведении, составление вопросного плана текста с выделе- 
нием эпизодов, обсуждение результатов деятельности 
Подробный пересказ (устно) содержания произведения 
Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому 
содержанию прочитанного произведения  
Работа с таблицей: сравнение текстов художественных произве- 
дений (распознавание жанров) и заполнение таблицы  

 

 

 

 
Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной 
войне: С В Михалков «Быль для детей», С А Баруздин  
«Салют», С  А  Васильев  «Белая берёза», Л  А   Кассиль  
«Сестра», Б А Лавренёв «Большое сердце», обсуждение 
авторской позиции, выражение своего отношения к героям 
с подтверждением примерами из текста  



 

 

   Составление выставки книг писателей на тему о детях, о друж- 
бе, рассказ о героях прочитанных произведений по предложен- 
ному алгоритму  
Работа в группах: составление сценария праздников «8 Марта», 
«9 Мая»: чтение наизусть произведений, исполнение песен, 
слушание музыки, посвящённой праздникам 
Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих 
родных — участниках Великой Отечественной войны 

10 Зарубежная 
литература 
(11 часов) 

Литературная (автор- 
ская) сказка: зарубеж- 
ные писатели-сказоч- 
ники (Ш Перро, 
братья Гримм, 
Х -К Андерсен) 
Характеристика 
авторской сказки: 
герои, особенности 
построения и языка 
Сходство тем и сюже- 
тов сказок разных 
народов Тема дружбы 
в произведениях 
зарубежных авторов 
Составление плана 
художественного 
произведения: части 
текста, их главные 
темы Иллюстрации, 
их значение в раскры- 
тии содержания 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?»  
Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: 
братья Гримм «Бременские музыканты», Ш Перро «Кот в сапо- 
гах», Дж Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э Распэ  
«Необыкновенный олень», Х -К Андерсен «Пятеро из одного 
стручка», «Огниво» (не менее 2 произведений по выбору) 
Характеристика героя: установление взаимосвязи между 
характером героя и его поступками, описание характера героя, 
нахождение портрета героя  
Работа с текстом произведения: определение последовательно- 
сти событий в произведении, конструирование (моделирование) 
плана произведения: деление текста на смысловые части, 
определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой 
части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или 
назывное предложение по каждой части текста)  
Упражнение на формулирование вопросов по фактическому 
содержанию прочитанного произведения  
Пересказ (устно) содержания сказки выборочно  
Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок 
Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распреде- 
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Окончание табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  произведения ление ролей, инсценирование отдельных частей произведения 
Работа со схемой: обобщение информации о писателях-сказоч- 
никах, работа со схемой  

 
Зарубежные писатели-сказочники 

 

 

 

Составление выставки книг на тему «Зарубежные писатели» 
Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по выставке книг 
писателей-сказочников (рассказывание о книгах изучаемой 
тематики) 
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11 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 
с детской 
книгой 
и справоч- 
ной литера- 
турой) 
(2 часа) 

Книга как источник 
необходимых знаний 
Элементы книги: 
содержание или 
оглавление, аннота- 
ция, иллюстрация 
Выбор книг на основе 
рекомендательного 
списка, тематические 
картотеки библиоте- 
ки Книга учебная, 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школь- 
ной библиотеки, работа с тематическим каталогом  
Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для обучения 
и развития  
Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по тематиче- 
скому каталогу в библиотеке  
Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка 
в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 
предисловию, условным обозначениям  
Рассказ о прочитанной книге с использованием изученных 
понятий  



 

 

  художественная, 
справочная 

Составление списка прочитанных книг 
Группировка книг по изученным разделам и темам  
Поиск необходимой информации в словарях и справочниках 
об авторах изученных произведений  
Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму 
Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 
читателя 

Резерв: 8 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (128 часов) на их 

изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уро- 

ков (8 часов) для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом обра- 

зовательных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование  

тем, авторов, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на подготов- 

ку проектных заданий  
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3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 

34 недель (4 часа в неделю)  
 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 О Родине 
и её истории 
(6 часов) 

Любовь к Родине и её 
история — важные 
темы произведений 
литературы Чувство 
любви к Родине, 
сопричастность 
к прошлому и настоя- 
щему своей страны 
и родного края — 
главные идеи, нрав- 
ственные ценности, 
выраженные в произ- 
ведениях о Родине 
Образ Родины в сти- 
хотворных и прозаи- 
ческих произведениях 
писателей и поэтов 
ХIХ и ХХ веков 
Осознание нравствен- 
но-этических поня- 
тий: любовь к родной 
стороне, малой 
родине, гордость за 
красоту и величие 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
вание содержания произведений в этом разделе, установление 
мотива изучения  
Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, 
понимание их фактического содержания и ответы на вопросы по 
содержанию текста, осознание нравственно-этических понятий: 
любовь к родной стране и земле — на примере произведений 
о Родине Например, К Д Ушинский «Наше отечество», 
Ф Н Глинка «Москва», М М Пришвин «Моя Родина», 
К М Симонов «Родина» (произведение 1—2 авторов по выбору) 
Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается 
Родина?», объяснение своей позиции, сравнение произведений, 
относящихся к одной теме, но разным жанрам  
Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 
темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 
нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора 
Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонацион- 
ного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических ударений) 
в соответствии с особенностями текста для передачи эмоцио- 
нального настроя произведения  
Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций 
картин, соотнесение их сюжета с соответствующими фрагмен- 
тами текста: озаглавливание Обсуждение вопросов, напри- 
мер: «Какие слова из произведения подходят для описания 
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  своей Отчизны Роль 
и особенности заголов- 
ка произведения 
Репродукции картин 
как иллюстрации 
к произведениям 
о Родине Использова- 
ние средств вырази- 
тельности при чтении 
вслух: интонация, 
темп, ритм, логиче- 
ские ударения 

картины?», «Какие слова могли бы стать названием кар- 
тины?»  
Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: 
пейзажи А А Рылова, И И Левитана, И И Шишкина, 
В Д Поленова (по выбору)  
Чтение наизусть стихотворения о Родине: С  А  Васильев  
«Россия» (в сокращении), Т В  Бокова  «Родина», Н  М  Руб- 
цов «Привет, Россия!» (отрывок), З Н Александрова «Роди- 
на» (по выбору)  
Составление выставки книг на тему Родины и её истории 

2 Фольклор 
(устное 
народное 
творчество) 
(16 часов) 

Расширение знаний 
о малых жанрах 
фольклора (послови- 
цы, потешки, считал- 
ки, небылицы, 
скороговорки, загад- 
ки) Знакомство 
с видами загадок 
Пословицы народов 
России (значение, 
характеристика, 
нравственная основа) 
Книги и словари, 
созданные 
В И Далем Актив- 
ный словарь: образ- 
ные слова, пословицы 
и поговорки, крыла- 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
вание содержания, установление мотива изучения  
«Чтение» информации, представленной в схематическом виде, 
объяснение значения слова «фольклор», обобщение представле- 
ний о жанрах фольклора малой формы, работа со схемой 
«Назовите жанры  Приведите примеры»  

 
Фольклор 

 

 

 

 
Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, скорого- 
ворки, пословицы, песни), используя интонацию, паузы, темп, 
ритм, логические ударения в соответствии с особенностями 
текста для передачи эмоционального настроя произведения 
Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль 
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  тые выражения и значение в современной жизни  
в устной речи Нрав- Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают загад- 
ственные ценности ки?», «Появляются ли загадки сейчас? Почему?», чтение 
в фольклорных загадок и их группировка по темам и видам  
произведениях Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок 
народов России (по аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока за- 

 гадок  
 Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц 
 народов России, установление тем пословиц, сравнение посло- 
 виц на одну тему, упражнения на восстановление текста посло- 
 виц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой 
 и главной мыслью), упражнения на обогащение речи образными 
 словами, пословицами, оценка их значения в устной речи  
 Рассказ о В  И   Дале, знакомство с его книгами: выбор книг 
 В  И   Даля, рассматривание их, чтение пословиц по определён- 
 ной теме, составление высказывания о культурной значимости 
 художественной литературы и фольклора с включением в соб- 
 ственную речь пословиц, крылатых выражений и других 
 средств выразительности  Дифференцированное задание: 
 подготовка сообщений о В  И  Дале, представление его сказок, 

 написанных для детей 

Фольклорная сказка Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
как отражение в схематическом виде, обобщение представлений о видах 
общечеловеческих сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите произве- 

ценностей и нрав- дения»  
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  ственных правил 
Виды сказок (о живот- 
ных, бытовые, вол- 
шебные) Художе- 
ственные особенности 
сказок: построение 
(композиция), язык 
(лексика) Характери- 
стика героя, волшеб- 
ные помощники, 
иллюстрация как 
отражение сюжета 
волшебной сказки 
(например, картины 
В М Васнецова, 
иллюстрации 
Ю А Васнецова, 
И Я Билибина, 
В М Конашевич) 
Отражение в сказках 
народного быта 
и культуры Составле- 
ние плана сказки 

 

Сказки 

Фольклорные  Литературные 

Волшебные Бытовые О животных 
 

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений (народных 
сказок), определение мотива и цели чтения, ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?», 
различение реальных и сказочных событий в народных произ- 
ведениях, определение фольклорной основы литературной 
сказки На примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое дорогое» 
(сравнение со сказкой А С Пушкина «Сказка о рыбаке и рыб- 
ке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со сказкой 
В  Ф  Одоевского «Мороз Иванович»), «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый волк», «Сив- 
ка-бурка», «Летучий корабль», «Морозко», «По щучьему 
веленью» (по выбору)  
Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: 
смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, честность в народ- 
ных и литературных (авторских) произведениях, нахождение 
особенностей сказок, определение их вида (бытовая, о живот- 
ных, волшебная)  
Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки 
(зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых 
частей сказки в соответствии с сюжетом, определение последо- 
вательности событий в произведении  
Работа с текстом произведения: составление характеристики 
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   героя (описание внешнего вида, поступков, языка) с приведени- 
ем примеров из текста, нахождение языковых особенностей 
народных произведений (лексика, сказочные выражения), 
составление номинативного плана текста, используя назывные 
предложения  
Упражнение в составлении вопросов к произведению 
Пересказ (устно) содержания подробно  
Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание репро- 
дукций картин И Я Билибина, В М Васнецова, нахождение 
соответствующего эпизода к картинам художников, составле- 
ние устного рассказа-описания  
Творческая работа: сочинение сказки по аналогии с прочитан- 
ными/прослушанными произведениями  
Работа в группе: составление сценария сказки, распределение 
ролей, подготовка декораций и костюмов (масок), инсцениро- 
вание  
Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта «По 
дорогам сказок»: выбрать книгу с народными сказками, прочи- 
тать понравившееся произведение и подготовить о нём рассказ: 
определить вид сказки, охарактеризовать героя, перечислить 
события, проиллюстрировать и пересказать один из эпизодов, 
объяснить, чему учит произведение, почему оно понравилось 

Расширение представ- 
лений о народной 
песне Чувства, 

Обсуждение перед чтением истории создания народных песен, 
особенность жанра — напевность, настроение, которое создаёт 
произведение  
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  которые рождают Самостоятельная работа: чтение про себя народных песен, 
песни, темы песен  определение темы, формулирование главной мысли, поиск 
Описание картин ключевых слов, составление интонационного рисунка  
природы как способ Сравнение произведений устного народные творчества (песни) 
рассказать в песне и авторские произведения: тема, настроение, описание приро- 
о родной земле  ды  Например, народная песня и авторские произведения 
Былина как народный И  З   Сурикова «Рябина», А  В   Кольцова «Русская песня»  
песенный сказ о важ- Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного 
ном историческом рисунка произведения  
событии Фольклор- Сравнение произведений разных видов искусства (фольклора, 
ные особенности литературы, живописи, музыки) Например, картины 
жанра былин: язык А  М  Васнецова «Северный край», И  И   Шишкина «Среди 
(напевность исполне- долины ровныя», поиск и прослушивание на контролируемых 
ния, выразитель- ресурсах Интернета русских народных и авторских песен 
ность), характеристи- на тему родной природы  
ка главного героя (где Слушание былин из цикла об Илье Муромце  Например, отры- 
жил, чем занимался, вок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», кон- 
какими качествами троль восприятия произведения: ответы на вопросы по фактиче- 
обладал)  Характери- скому содержанию текста  
стика былин как Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить — 
героического песенно- Родине служить», подвиги былинных героев — служение 
го сказа, их особенно- и защита родной земли  
сти (тема, язык)  Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реаль- 
Язык былин, устарев- ность и сказочность событий), ответы на вопросы, наблюдение 
шие слова, их место за особенностями языка (напевность, сказ), нахождение уста- 
в былине и представле- ревших слов (архаизмов), подбор к ним синонимов  
ние в современной Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика 
лексике Репродукции русского богатыря (реальность и сказочность героя), составле- 
картин как иллюстра- ние рассказа-описания (словесный портрет Ильи Муромца)  
ции к эпизодам фольк- Рассматривание репродукций картин художников, поиск 

лорного произведения эпизода былины, который иллюстрирует картина  Например, 
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   картина В  М   Васнецова «Богатырский скок» 
Выразительное чтение отрывка из былины (темп, интонация 
песенного рассказа)  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
ских умений: соотнесение фамилий авторов с заголовками 
произведений, определение тем указанных произведений, 
различение жанров произведений, нахождение ошибки в пред- 
ложенной последовательности событий одного из произведений, 
приведение примеров пословиц на определённую тему и другие 
задания  
Проверка своей работы по предложенному образцу 
Составление выставки книг на тему «Устное народное творче- 
ство народов России», написание краткого отзыва о самостоя- 
тельно прочитанном произведении по заданному образцу 

3 Творчество 
А С Пуш- 
кина 
(9 часов) 

А С Пушкин — ве- 
ликий русский поэт 
Лирические произве- 
дения А С Пушкина: 
средства художествен- 
ной выразительности 
(сравнение, эпитет); 
рифма, ритм Литера- 
турные сказки 
А  С  Пушкина 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
вание содержания, установление мотива изучения и цели 
чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 
читая произведение?»  
Слушание стихотворных произведений А С Пушкина, обсуж- 
дение эмоционального состояния при восприятии описанных 
картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение вызывает 
произведение? Почему?» На примере отрывков из романа 
«Евгений Онегин»: «В тот год осенняя погода…», «Опрятней 
модного паркета…»  
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  в стихах: «Сказка 
о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем 
богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной 
царевне Лебеди» — 
нравственный смысл 
произведения, струк- 
тура сказочного 
текста, особенности 
сюжета, приём 
повтора как основа 
изменения сюжета 
Связь пушкинских 
сказок с фольклорны- 
ми Положительные 
и отрицательные 
герои, волшебные 
помощники, язык 
авторской    сказки 
И Я Билибин — 
иллюстратор сказок 
А С Пушкина 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 
в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- 
ний, поиск значения незнакомого слова в словаре 
Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произве- 
дений с интонационным выделением знаков препинания, 
с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 
Слушание и чтение произведения А С Пушкина «Сказка 
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», удержа- 
ние в памяти последовательности событий сказки, обсуждение 
сюжета  
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо- 
рочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа изменения 
сюжета, характеристика героев (положительные или отрица- 
тельные, портрет), описание чудес в сказке  
Творческое задание: составление словесных портретов главных 
героев с использованием текста сказки  
Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения 
сказок, сходных по сюжету (А С Пушкин «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская народ- 
ная сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр»): сюжеты, герои, 
чудеса и превращения  
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Автор Заголовок 
Главные 

герои 
Чудеса Превращения 

     

 



 

Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Рассматривание репродукций картин И  Я    Билибина к сказке 
А С Пушкина, поиск эпизода сказки, который иллюстрирует 
картина  
Дифференцированная работа: составление устного или письмен- 
ного высказывания (не менее 8 предложений) на тему «Моё 
любимое произведение А С Пушкина»  
Составление выставки на тему «Книги А С Пушкина», 
написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному образцу 
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4 Творчество 
И А Кры- 
лова (4 часа) 

Басня — произведе- 
ние-поучение, которое 
помогает увидеть свои 
и чужие недостатки 
Иносказание в баснях 
И А Крылов — вели- 
кий русский баснопи- 
сец Басни И А Кры- 
лова:  назначение, 
темы и герои, особен- 
ности языка Явная 
и скрытая мораль 
басен Использование 
крылатых выражений 
в речи 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
вание содержания, установление мотива изучения и цели 
чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 
читая произведение?»  
Слушание басен И А Крылова (не менее 2, например: «Мар- 
тышка и Очки», «Ворона и Лисица», «Слон и Моська», «Чиж 
и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по выбо- 
ру), подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает 
автор?»  
Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических 
понятий: лесть, похвала, глупость  
Работаем с текстом произведения: характеристика героя 
(положительный или отрицательный), поиск в тексте морали 
(поучения) и крылатых выражений  
Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, 
мораль  



 

 

   Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям 
Дифференцированная работа: знакомство с историей возникно- 
вения басен, чтение басен Эзопа (например, «Лисица и вино- 
град», «Ворон и лисица»), работа с таблицей  

 

 

 
 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выраже- 
нием настроения героев, инсценирование басен  
Поиск справочной дополнительной информации о баснописцах, 
составление выставки их книг 
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Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

 



 

5 Картины 
природы 
в произведе- 
ниях поэтов 
и писателей 
ХIХ века 
(8 часов) 

Лирические произве- 
дения как способ 
передачи чувств 
людей, автора 
Картины природы 
в лирических произве- 
дениях поэтов ХIХ ве- 
ка: Ф И Тютчева, 
А А Фета, 
М Ю Лермонтова, 
А Н Майкова, 
Н А Некрасова 
Чувства, вызываемые 
лирическими произве- 
дениями Средства 
выразительности 
в произведениях 
лирики: эпитеты, 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
вание содержания, установление мотива изучения и цели 
чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 
читая произведение?»  
Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ- 
ного состояние при восприятии описанных картин природы, 
ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение? Поче- 
му?» На примере стихотворений Ф И Тютчева «Листья», 
«Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «В небе 
тают облака», А А Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из окош- 
ка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», И С Никитина «Встреча 
зимы», Н А Некрасова «Не ветер бушует над бором…», 
«Славная осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды в студёную 
зимнюю пору…», А Н Майкова «Осень», «Весна», И С Ники- 
тина «Утро», И З Сурикова «Детство» (не менее 5 авторов 
по выбору)  
Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведе- 
ния от прозаического  
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  синонимы, антонимы, 
сравнения Звукопись, 
её выразительное 
значение Олицетворе- 
ние как одно из 
средств выразительно- 
сти лирического 
произведения Живо- 
писные полотна как 
иллюстрация к лири- 
ческому произведе- 
нию: пейзаж Сравне- 
ние средств создания 
пейзажа в тексте-опи- 
сании (эпитеты, 
сравнения, олицетво- 
рения), в изобрази- 
тельном искусстве 
(цвет, композиция), 
в произведениях 
музыкального искус- 
ства (тон, темп, 
мелодия) 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 
в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- 
ний, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск 
олицетворения, характеристика звукописи, определение вида 
строф  
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора 
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 
ствующих стихотворных строк Например, картины К Ф Юона 
«Мартовское солнце», И  И   Шишкина «Зима в лесу», «Дождь 
в дубовом лесу» Выразительное чтение вслух и наизусть с 
сохранением интонационного рисунка произведения 
Дифференцированная работа: восстановление «деформирован- 
ного» поэтического текста  
Работа в группах: сопоставление репродукций картин, лириче- 
ских и музыкальных произведений по средствам выразительно- 
сти Например, картина И И Шишкина «На севере диком» 
и стихотворение М Ю Лермонтова «На севере диком стоит 
одиноко…»  
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 
в стихотворении картин  
Составление выставки книг на тему «Картины природы в произ- 
ведениях поэтов ХIХ века» 



 

 

6 Творчество 
Л Н Тол- 
стого 
(10 часов) 

Жанровое многообра- 
зие произведений 
Л  Н  Толстого: 
сказки, рассказы, 
басни, быль Рассказ 
как повествование: 
связь содержания с ре- 
альным событием 
Структурные части 
произведения (компо- 
зиция): начало, 
завязка действия, 
кульминация, развяз- 
ка Эпизод как часть 
рассказа Различные 
виды плана Сюжет 
рассказа: основные 
события, главные 
герои, действующие 
лица, различение 
рассказчика и автора 
произведения Худо- 
жественные особенно- 
сти текста-описания, 
текста-рассуждения 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
вание содержания, установление мотива изучения и цели 
чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 
читая произведение?»  
Слушание и чтение произведений Л  Н  Толстого: рассказы 
«Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и собач- 
ка», сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и др  
(не менее 3 произведений по выбору)  
Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение 
признаков жанра (литературная сказка, рассказ, басня), 
характеристика героев с использованием текста  
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей  
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки  
Пересказ содержания произведения, используя разные типы 
речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфи- 
ки художественного, научно-познавательного и учебного 
текстов  
Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и науч- 
но-познавательный), тема, главная мысль, события, герои 
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о произведени- 
ях Л Н Толстого, выполнение задания «Вспомните и назовите 
произведения»  
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Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 
ным критериям  
Дифференцированная работа: составление устного или письмен- 
ного высказывания (не менее 8 предложений) на тему «Моё 
любимое произведение Л Н Толстого»  
Составление выставки на тему «Книги Л  Н  Толстого» 

8
4
 

Ф
е
д
е
р
ал

ьн
ая р

а
б
о
ч
а
я п

р
о
гр

ам
м

а
 

Произведения Л Н  Толстого 

    

Рассказы  Сказки  Басни 

 



 

7 Литератур- 
ная сказка 
(9 часов) 

Литературная сказка 
русских писателей, 
расширение круга 
чтения на примере 
произведений 
Д Н Мамина- 
Сибиряка, 
В Ф Одоевского, 
В   М   Гаршина, 
М Горького, 
И С Соколова- 
Микитова  

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
вание содержания, установление мотива изучения и цели 
чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 
читая произведение?»  
Слушание и чтение литературных сказок (не менее 2) Напри- 
мер, произведения Д Н  Мамина-Сибиряка «Сказка про 
храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 
«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу», «Серая шейка», «Умнее всех», И С Соколо- 
ва-Микитова «Листопадничек», В Ф Одоевского «Мороз 
Иванович», В  М   Гаршина «Лягушка-путешественница» 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- 



 

 

  Особенности автор- дение описания героя, определение взаимосвязи между поступ- 
ских сказок (сюжет, ками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, 
язык, герои)  Состав- оценка поступков героев  
ление аннотации Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 

 поступкам, описанным в сказках  
 Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
 событий, формулирование вопросов по основным событиям 
 сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
 событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
 цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
 смысловых частей  
 Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
 смысловых частей  
 Пересказ (устно) содержания произведения выборочно  Работа 
 в парах: чтение диалогов по ролям  
 Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 
 тельного списка, написание аннотации к самостоятельно 

 прочитанному произведению 

8 Картины Картины природы Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
 природы в лирических и вание содержания, установление мотива изучения и цели 
 в произведе- прозаических произ- чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 
 ниях поэтов ведениях писателей читая произведение?»  
 и писателей ХХ века (расширение Слушание художественных произведений, обсуждение эмоцио- 
 ХХ века круга чтения на нального состояния при восприятии описанных картин приро- 
 (10 часов) примере произведе- ды (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произве- 
  ний И А  Бунина, дение? Почему?»  На примере произведений И  А   Бунина 
  К Д Бальмонта, «Первый снег», «Полевые цветы», А  П   Чехова «Степь» 
  С  А  Есенина, (отрывок), А  А  Блока «Ворона», «Сны», К  Д   Бальмонта 
  А П Чехов, «Снежинка», «Золотое слово», С  А   Есенина «Нивы сжаты, 

  И С Соколова- рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», «Берёза», 
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Микитова и др )  Саши Чёрного «Летом», С  Я  Маршака «Гроза днём», «В лесу 
Чувства, вызываемые над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору)  
описанием природы Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведе- 
(пейзажа) в художе- ния от эпического  
ственном произведе- Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
нии Средства художе- сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 
ственной выразитель- в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
ности при описании и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- 
пейзажа (расширение ний, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск 
представления): олицетворения, характеристика звукописи, определение вида 
эпитеты, олицетворе- строф  
ния, синонимы, Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
антонимы, сравнения, созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
звукопись  Повтор как анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора  
приём художествен- Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 
ной выразительности  ствующих стихотворных строк  Например, картины 
Репродукция картины В  Д  Поленова «Первый снег», А  К   Саврасова «Зима», 
как иллюстрация «Сосновый бор на берегу реки», И  Э  Грабаря «Зимнее утро», 
к художественному «Февральская лазурь», В  И   Сурикова «Взятие снежного 
произведению городка» и др  

 Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации 
 (репродукции картины)  
 Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интона- 
 ционного рисунка произведения  
 Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 

 в стихотворении картин  
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   Дифференцированная работа: составление устного или письмен- 
ного высказывания (не менее 8 предложений) на тему «Моё 
любимое произведение о природе»  
Составление выставки книг на тему «Природа в произведениях 
поэтов» 
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9 Произведе- 
ния о взаи- 
моотношени- 
ях  человека 
и животных 
(16 часов) 

Человек и его отноше- 
ния с животными: 
верность, предан- 
ность, забота и любовь 
(расширение круга 
чтения на примере 
произведений 
Д Н Мамина- 
Сибиряка, 
К Г Паустовского, 
М   М    Пришвина, 
С В Образцова, 
В  Л  Дурова, 
Б С Житкова и др ) 
Особенности рассказа: 
тема, герои, реаль- 
ность событий, 
композиция, объекты 
описания (портрет 
героя, описание 
интерьера) 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения 
(вслух или про себя), удерживание учебной задачи и ответ на 
вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведе- 
ние?» Чтение вслух и про себя рассказов К Г Паустовского 
«Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д Н Мами- на-
Сибиряка «Приёмыш», А И Куприна «Барбос и Жулька», М 
М Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б С Житкова 
«Про обезьянку», стихотворений А Л Барто, Саши Чёрного и 
других писателей и поэтов  
Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), 
определение признаков жанра (стихотворение, рассказ) Работа 
с текстом произведения: составление портретной характеристи- 
ки персонажей с приведением примеров из текста, нахождение 
в тексте средства изображения героев и выражения их чувств, 
сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установле- 
ние взаимосвязи между поступками, чувствами героев 
Упражнение в составлении вопросов к произведению  
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей  
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки  



 

Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением 
лица рассказчика  
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои) 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 
ным критериям  
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени 
одного из героев-животных  
Составление выставки книг (тема дружбы человека и животно- 
го), рассказ о любимой книге на эту тему 

10 Произведе- 
ния о детях 
(18 часов) 

Дети — герои произве- 
дений: раскрытие тем 
«Разные детские 
судьбы», «Дети на 
войне» Отличие 
автора от героя 
и рассказчика Герой 
художественного 
произведения:  время 
и место проживания, 
особенности внешнего 
вида и характера 
Историческая обста- 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения 
(вслух или про себя), удерживание учебной задачи и ответ на 
вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведе- 
ние?», обсуждение событий из истории страны: жизнь кре- 
стьянских детей, нелёгкие судьбы детей  в  период  войны 
Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в разное 
время (по выбору не менее 2—3 авторов): А П Чехов  «Вань- 
ка», В  Г  Короленко  «Слепой музыкант», М  Горький  «Пепе», 
Л Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л А Кассиль  
«Алексей Андреевич», А  П  Гайдар  «Горячий камень», 
«Тимур и его команда», Н  Н  Носов  «Огурцы», Е  А   Пермяк  
«Дедушкин характер», В Ф  Панова  «Серёжа», С  В  Михал- 
ков «Данила Кузьмич», А И  Мусатов  «Оружие», И  Никули- 
на «Бабушкин кактус» и др  
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  новка как фон созда- 
ния произведения: 
судьбы крестьянских 
детей, дети на войне 
Основные события 
сюжета, отношение 
к ним героев произве- 
дения Оценка нрав- 
ственных качеств, 
проявляющихся 
в военное время 

Учебный диалог: обсуждение  проблем:  нелёгкая,  тяжёлая 
жизнь крестьянских детей, на войне ребёнок становится раньше 
времени взрослым, понимание нравственно-этического смысла 
понятий «ответственность», «совесть», «честность», «долг», 
«смелость», ответ на вопрос «Какие качества мы ценим в лю- 
дях?» (с примерами из текста произведений)  
Работа с текстом произведения: составление портретной харак- 
теристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средств изображения героев и выражения 
их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи между поступками, чувствами 
героев, определение авторского отношения к героям  
Анализ заголовка  
Упражнение в составлении вопросов к произведению 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей, определение завязки, кульминации, развяз- 
ки (композиция произведения)  
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совмест- 
ной деятельности  
Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов 
с соблюдением орфоэпических и интонационных норм при 
чтении вслух  
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего 
лица  
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени 
одного из героев  
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», пред- 
ставление самостоятельно прочитанного произведения и выб- 
ранной книги с использованием аппарата издания (обложка, 
оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, 
примечания) 

11 Юмористи- 
ческие 
произведе- 
ния (6 часов) 

Комичность как 
основа сюжета Герой 
юмористического 
произведения Сред- 
ства выразительности 
текста юмористиче- 
ского содержания: 
преувеличение 
Авторы юмористиче- 
ских рассказов: 
М М  Зощенко, 
Н Н Носов 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой 
на текст), постановка мотива и цели чтения  
Слушание чтения художественных произведений, оценка эмоцио- 
нального состояния при восприятии юмористического произведе- 
ния, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет рассказа? 
Почему?» На примере произведений Н Н Носова «Федина 
задача», «Телефон», М М Зощенко «Великие путешественни- 
ки», «Пора вставать!» и др (не менее 2 произведений) 
Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических 
понятий «врать, обманывать» и «фантазировать»  
Работа с текстом произведения: составление портретной харак- 
теристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средства изображения героев и выражения 
их чувств  
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 
отражающей комичность ситуации  
Дифференцированная работа: придумывание продолжения 
прослушанного/прочитанного рассказа  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
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   ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 
ным критериям  
Составление выставки на тему «Книги Н Н Носова», написа- 
ние краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведе- 
нии по заданному образцу  
Поиск дополнительной справочной информации о творчестве 
Н Н Носова: представление своего сообщения в классе 
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12 Зарубежная 
литература 
(10 часов) 

Круг чтения: литера- 
турные сказки 
Ш Перро, 
Х -К Андерсена, 
Ц Топелиуса, 
Р Киплинга, 
Дж Родари 
Особенности 
авторских сказок 
(сюжет, язык, герои) 
Рассказы о животных 
зарубежных писате- 
лей Известные 
переводчики зарубеж- 
ной литературы: 
С  Я  Маршак, 
К И Чуковский, 
Б В Заходер 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
вание содержания, установление мотива изучения и цели 
чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 
читая произведение?»  
Чтение литературных сказок зарубежных писателей (произве- 
дения 2–3 авторов по выбору) Например, произведения Ш Пер- 
ро «Подарки феи», Х -К Андерсена «Гадкий утёнок», Ц Топе- 
лиуса «Солнечный Луч в ноябре», Р Киплинга «Маугли», 
Дж  Родари «Волшебный барабан»  
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- 
дение описания героя, определение взаимосвязи между поступ- 
ками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, 
оценка поступков героев  
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках  
Анализ сюжета сказки: определение последовательности собы- 
тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной последовательности событий, нахо- 
ждение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана 
текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей 
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей  
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно  



 

Окончание табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Работа в парах: чтение диалогов по ролям  
Слушание произведений зарубежных писателей о животных 
Например, рассказы Дж Лондона «Бурый волк», 
Э  Сетон-Томпсона «Чинк»  
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- 
дение описания героя, определение взаимосвязи между поступ- 
ками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, 
оценка поступков героев, определение завязки, кульминации, 
развязки (композиция произведения)  
Поиск дополнительной справочной информации о писате- 
лях-переводчиках: С Я Маршаке, К И Чуковском, Б В За- 
ходере, представление своего сообщения в классе, составление 
выставки книг зарубежных сказок, книг о животных  
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 
тельного списка, написание аннотации к самостоятельно 
прочитанному произведению 

13 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 
с детской 
книгой 
и справочной 
литературой) 
(4 часа) 

Ценность чтения 
художественной 
литературы и фоль- 
клора, осознание 
важности читатель- 
ской деятельности 
Использование 
с учётом учебных 
задач аппарата 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: 
знакомство с правилами и способами выбора необходимой 
книги, выполнение правил юного читателя: культура поведения 
в библиотеке, работа с каталогом  
Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для 
развития личности, роли книги в жизни человека  
Работа в парах: сравнение художественного и научно-познава- 
тельного текстов Например, используя отрывок из произведе- 
ния Н П Кончаловской «Наша древняя столица» и информа- 
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  издания (обложка, ционный текст из справочника или энциклопедии о первом 
оглавление, аннота- книгопечатнике Иване Фёдорове  
ция, предисловие, Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» 
иллюстрации)  и написание небольшого текста-рассуждения на тему «Почему 
Правила юного так важно читать?», корректирование (редактирование) соб- 
читателя Книга как ственного текста с использованием словаря  
особый вид искусства  Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в аппарате 
Общее представление учебника/книги (обложка, оглавление (содержание), аннота- 
о первых книгах на ция, предисловие, иллюстрации)  
Руси, знакомство Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаи- 
с рукописными ческих произведений с соблюдением орфоэпических и интона- 
книгами ционных норм при чтении вслух  Например, произведения 

 С  Я   Маршака «Книжка про книжку», Н  А   Найдёновой 
 «Мой друг», Б  В  Заходера «Что такое стихи» (по выбору)  
 Составление аннотации (письменно) на любимое произведение  
 Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги  
 Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы 
 «Русские писатели и их произведения», «Сказки народные 
 и литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 
 «Моя любимая книга»  
 Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника 

 летнего чтения 

Резерв: 10 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (126 часов) на их 

изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уро - 

ков (10 часов) для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом обра - 

зовательных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование 

тем, авторов, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на консуль - 
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тирование по выполнению проектных заданий  



 

4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 

34 недель (4 ч в неделю)  
 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 О Родине, Наше Отечество, образ Разговор перед чтением: страницы истории родной страны — 
 героические родной земли в тема фольклорных и авторских произведений (не менее 4 по 
 страницы стихотворных и проза- выбору), объяснение пословицы «Родной свой край делами 
 истории ических произведени- прославляй»  
 (12 часов) ях писателей и поэтов Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, 
  ХIХ и ХХ веков выражающих нравственно-этические понятия: любовь к Отчиз- 
  (произведения не, родной земле  Например, Н  М  Языков  «Мой друг! Что 
  И  С   Никитина, может быть милей…», А Т  Твардовский  «О родине большой 
  Н М Языкова, и малой», А  В  Жигулин  «О, Родина! В неярком блеске…», 
  С Т  Романовского, В  М  Песков  «Отечество», С  Д   Дрожжин  «Родине», 
  А Т  Твардовского, Р  Г  Гамзатов  «О Родине, только о Родине», «Журавли»  
  С  Д  Дрожжина, Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины для 
  В М  Пескова и др )  каждого из нас», объяснение своей позиции с приведением при- 
  Представление меров из текстов, раскрытие смысла пословиц о Родине, соотне- 
  о проявлении любви сение их с прослушанными/прочитанными произведениями  
  к родной земле Чтение произведений о героях России  Например, С  Т  Рома- 
  в литературе разных новский  «Ледовое побоище», Н  П  Кончаловская  «Слово 
  народов (на примере о побоище Ледовом», историческая песня «Кузьма Минин 
  писателей родного и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», Ф  Н   Глинка  

  края1, народов Рос- «Солдатская песня» и другие произведения  

 
1    Учитываются региональные особенности, используются произведения писателей, проживающих в данном 

регионе  

9
4
 

Ф
е
д
е
р
ал

ьн
ая р

а
б
о
ч
а
я п

р
о
гр

ам
м

а
 



 

 

  сии)  Знакомство Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 
с культурно-историче- темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 
ским наследием нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора, 
России, великие люди наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций 
и события: образы картин (например, П  Д   Корин  «Александр Невский», 
Александра Невского, И С  Глазунов  «Дмитрий Донской»), соотнесение их сюжета 
Дмитрия Пожарского, с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание  
Дмитрия Донского, Обсуждение вопросов, например: «Какие слова из произведения 
Александра Суворова, подходят для описания картины?», «Какие слова могли бы 
Михаила Кутузова стать названием картины?»  
и других выдающихся Поиск дополнительной информации о защитниках Отечества, 
защитников Отечества подготовка монологического высказывания, составление 
(по выбору) Отраже- письменного высказывания на основе прочитанного/прослу- 
ние нравственной шанного текста (не менее 10 предложений)  
идеи: любовь к Работа в парах: сравнение произведений, относящихся к одной 
Родине Героическое теме, но разным жанрам (рассказ, стихотворение, народная 
прошлое России, тема и авторская песня)  
Великой Отечествен- Слушание произведений о народном подвиге в Великой Отечест- 
ной войны в произве- венной войне: Р  И  Рождественский  «Если б камни могли 
дениях литературы  говорить…», «Реквием», Е А  Благинина  «Папе на фронт» и др  
Осознание понятий: Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса «Почему 
поступок, подвиг  говорят, что День Победы — это „радость со слезами на гла- 
Расширение представ- зах“?», осознание нравственно-этических понятий «поступок», 
лений о народной «подвиг»  
и авторской песне: Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонацион- 
понятие «историче- ного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических ударений) 
ская песня», знаком- в соответствии с особенностями текста для передачи эмоцио- 
ство с песнями на тему нального настроя произведения  
Великой Отечествен- Поиск и слушание песен о войне (поиск информации об авторе 

ной войны слов, композиторе) на контролируемых ресурсах Интернета 
Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору)  

Л
И

Т
Е
Р
А
Т

У
Р
Н

О
Е
 Ч

Т
Е
Н

И
Е
. 1

—
4 кл

а
ссы

 
9
5
 



 

Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Групповая работа: коллективный проект «Нам не нужна война» 
(в форме литературного вечера, вечера песни, книги воспомина- 
ний родных, книги памяти и другие варианты) 
Дифференцированная работа: подготовка сообщения об извест- 
ном человеке своего края 

2 Фольклор Фольклор как народ- Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое 
 (устное ная духовная культу- фольклор?», «Какие произведения относятся к фольклору?», 
 народное ра Представление объяснение, приведение примеров  
 творчество) о многообразии видов Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений 
 (11 часов) фольклора: словес- малых жанров фольклора, определение жанра, объяснение 
  ный, музыкальный, и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты?», 
  обрядовый (календар- аргументация своего мнения  
  ный) Понимание Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, 
  культурного значения пословиц, скороговорок, потешек, песен, небылиц, закличек, 
  фольклора для используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения 
  появления художе- в соответствии с особенностями текста для передачи эмоцио- 
  ственной литературы  нального настроя произведения  
  Обобщение представ- Учебный диалог: обсуждение цитаты А С Пушкина о послови- 
  лений о малых цах «Что за золото!  А что за роскошь, что за смысл, какой толк 
  жанрах фольклора  в каждой пословице нашей! », составление монологического 
  Сказочники Собира- высказывания  
  тели фольклора Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснение 
  (А Н  Афанасьев, значения, установление тем, группировка пословиц на одну тему, 
  В И Даль) Углубле- упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение 

  ние представлений пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью)  
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  о видах сказок: 
о животных, бытовые, 
волшебные Отраже- 
ние в произведениях 
фольклора нравствен- 
ных  ценностей,  быта 
и культуры народов 
мира Сходство 
фольклорных произ- 
ведений разных 
народов по тематике, 
художественным 
образам и форме 
(«бродячие» сюжеты) 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о видах сказок, 
выполнение задания «Вспомните и назовите произведения»  

 
Сказки 

 

О животных Бытовые Волшебные 

 

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений (народных 
сказок), определяя мотив и цель чтения, отвечая на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?», 
различение реальных и сказочных событий в народных произ- 
ведениях  
Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических 
понятий для всех народов: трудолюбие, дружба, честность 
Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки 
(зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых 
частей сказки в соответствии с сюжетом, определение последо- 
вательности событий в произведении, поиск устойчивых 
выражений  
Составление номинативного плана 
Пересказ (устно) содержания подробно  
Рассказ о собирателях фольклора (А  Н   Афанасьев, 
В И Даль, братья Гримм), знакомство с их книгами, составле- 
ние высказывания о культурной значимости художественной 
литературы и фольклора с включением в собственную речь 
пословиц, крылатых выражений и других средств выразитель- 
ности  
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок 
(по аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока фоль- 
клорных жанров  
Поиск дополнительной информации о собирателях фольклора, 
представление своего сообщения в классе 

Расширение представ- 
лений о былине как 
эпической песне о 
героическом событии 
Герой былины — за- 
щитник страны 
Образы русских 
богатырей: Ильи 
Муромца, Алёши 
Поповича, Добрыни 
Никитича (где жил, 
чем  занимался, 
какими качествами 
обладал) Средства 
художественной 
выразительности 
в былине: устойчивые 
выражения, повторы, 
гипербола Устарев- 
шие слова, их место 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их 
особенностей  (напевность,  протяжность  исполнения) 
Слушание былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 
Никитиче и других богатырях, контроль восприятия произведе- 
ния: ответы на вопросы по фактическому содержанию текста 
Например, былины «Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три 
поездочки», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула»  
Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного эпоса — 
стремление богатырей защищать родную землю  
Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реаль- 
ность и сказочность событий), ответы на вопросы, наблюдение 
за особенностями языка (устаревшие слова, повторы, эпитеты, 
гиперболы), нахождение устаревших слов (архаизмов), подбор 
к ним синонимов  
Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика 
русского богатыря (реальность и сказочность героя)  
Пересказ былины от лица её героя  
Работа в группе (совместная работа): сравнение волшебной 
сказки и былины (тема, герои, наличие волшебства), оценка 
результатов работы группы  

9
8
 

Ф
е
д
е
р
ал

ьн
ая р

а
б
о
ч
а
я п

р
о
гр

ам
м

а
 



 

 

  
в былине и представ- 
ление в современной 
лексике Народные 
былинно-сказочные 
темы в творчестве 
В  М  Васнецова 

Рассказ о творчестве В М Васнецова, рассматривание репро- 
дукций картин художника «Три богатыря», «Витязь на рас- 
путье», «Гусляры», «Баян», составление рассказа-описания 
(словесный портрет одного из богатырей) с использованием 
былинных слов и выражений  
Дифференцированная работа: составление словаря устаревших 
слов 

3 Творчество Картины природы Разговор перед чтением: понимание общего настроения лириче- 
 А С  Пуш- в лирических произве- ского произведения  
 кина дениях А  С  Пушки- Слушание стихотворных произведений А  С   Пушкина 
 (12 часов) на Углубление («Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей очарованье! », «Ок- 
  представления тябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними лучами…», 
  о средствах художе- «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждение 
  ственной выразитель- эмоционального состояния при восприятии описанных картин 
  ности в стихотворном природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведе- 
  произведении (сравне- ние? Почему?»  
  ние, эпитет, олицетво- Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
  рение, метафора)  сравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, 
  Расширение представ- использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 
  ления о литературных за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 
  сказках А  С   Пушки- и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре  
  на в стихах: «Сказка Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произве- 
  о мёртвой царевне дений с интонационным выделением знаков препинания, 
  и о семи богатырях»  с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм  
  Фольклорная основа Чтение наизусть лирических произведений А  С   Пушкина 
  авторской сказки  (по выбору)  
  Положительные Слушание и чтение произведения А  С   Пушкина «Сказка 
  и отрицательные о мёртвой царевне и о семи богатырях», удержание в памяти 

  герои, волшебные событий сказки, обсуждение сюжета  
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  помощники, язык 
авторской сказки 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо- 
рочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа изменения 
сюжета, характеристика героев (положительные или отрица- 
тельные, портрет), волшебные помощники, описание чудес 
в сказке, анализ композиции  
Творческое задание: составление словесных портретов главных 
героев с использованием текста сказки  
Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения 
сказок, сходных по сюжету (В А  Жуковский  «Спящая 
царевна», «Белоснежка и семь гномов»): сюжеты, герои, чудеса 
и превращения  
Дифференцированная работа: чтение очерка К  Г  Паустовского 
«Сказки Пушкина», «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о сказках 
А С Пушкина, выполнение задания «Вспомните и назовите 
произведения»  

 
Сказки А  С  Пушкина 

 

 

 

 
Составление выставки на тему «Книги А С Пушкина», 
написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному образцу 
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4 Творчество 
И А Кры- 
лова (4 часа) 

Представление о басне 
как лиро-эпическом 
жанре Расширение 
круга чтения басен на 
примере произведе- 
ний А   И    Крылова, 
И И Хемницера, 
Л Н  Толстого 
и других баснописцев 
Басни стихотворные 
и прозаические 
Развитие событий 
в басне, её герои (поло- 

жительные, отрица- 
тельные) Аллегория 
в баснях Сравнение 
басен: назначение, 
темы и герои, особен- 
ности языка 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведе- 
ний, определение жанра (басня) и автора (И А Крылов, 
Л Н Толстой), ответ на вопрос «К каким жанрам относятся 
эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения  
Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп — 
древнегреческий баснописец, его басни, рассказ о творчестве 
И А Крылова  
Слушание и чтение басен: И А Крылов  «Стрекоза и Мура- 

вей», «Квартет», «Кукушка и Петух», И И Хемницер «Стре- 
коза и муравей», Л Н Толстой  «Стрекоза и муравьи» (не ме- 
нее 3 по выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество 
высмеивает автор?»  
Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, 
герои), заполнение таблицы  

 

 

 

 
Работа с текстом произведения: характеристика героя (положи- 
тельный или отрицательный), понимание аллегории, работа 
с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и крыла- 
тых выражений  
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- 
нением интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 
«Басни русских баснописцев»)  Дифференцированная работа: 
«чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о баснописцах, выполнение задания 
«Вспомните и назовите»  
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Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

 



 

Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

    
Басни И  А  Крылова 

 

 

 
Групповая работа: проведение конкурса на инсценирование 
басен  
Поиск книг И   А    Крылова, рассматривание и чтение их, 
анализ библиографического аппарата книги: обложка, оглавле- 
ние, предисловие, иллюстрации, составление аннотации 

5 Творчество 
М Ю Лер- 
монтова 
(4 часа) 

Лирические произве- 
дения М Ю Лермон- 
това: средства художе- 
ственной выразитель- 
ности (сравнение, 
эпитет, олицетворе- 
ние); рифма, ритм 
Метафора как «свёр- 
нутое» сравнение 
Строфа как элемент 
композиции стихотво- 
рения Переносное 
значение слов в мета- 
форе Метафора 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лири- 
ческого произведения, творчество М  Ю   Лермонтова 
Слушание стихотворных произведений (не менее 3) М Ю Лер- 
монтова: «Горные вершины…», «Утёс», «Парус», «Москва, 
Москва! Люблю тебя как сын…» и др  
Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 
чувство создаёт произведение?»  
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 
в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- 
ний, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск 
олицетворения и метафор, определение вида строф  
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  в стихотворениях 
М Ю Лермонтова 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 
ствующих стихотворных строк  
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- 
нением интонационного рисунка произведения  
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 
в стихотворении картин 

6 Литератур- 
ная сказка 
(9 часов) 

Тематика авторских 
стихотворных сказок 
Расширение представ- 
лений о героях 
литературных сказок 
(произведения 
М Ю Лермонтова, 
П П Ершова, 
П  П  Бажова, 
С Т Аксакова) Связь 
литературной сказки 
с фольклорной: 
народная речь — осо- 
бенность авторской 
сказки  Иллюстрации 
в сказке: назначение, 
особенности 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре 
сказки, расширение знаний о том, как и почему из глубины 
веков дошли до нас народные сказки, первые авторы литератур- 
ных сказок  
Слушание и чтение литературных сказок  Например, 
М Ю Лермонтов «Ашик-Кериб», П П Ершов «Конёк-горбу- 
нок», В Ф Одоевский «Городок в табакерке», С Т Аксаков  
«Аленький цветочек», Е Л Шварц «Сказка о потерянном 
времени»  
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- 
дение описания героя, определение взаимосвязи между поступ- 
ками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, 
оценка поступков героев (2—3 сказки по выбору)  
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках  
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов (в том числе проблемных) 
по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 
последовательности событий, нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление цитатного плана текста с выделением 
отдельных эпизодов, смысловых частей  
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей  
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно  
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Работа в парах: чтение диалогов по ролям  
Знакомство со сказом П П Бажова «Серебряное копытце», 
выделение особенностей жанра  
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
народной лексики, устойчивых выражений, выделение в тексте 
слов, использованных в прямом и переносном значении, нахож- 
дение образных слов и выражений, поиск устаревших слов, 
установление значения незнакомого слова в словаре 
Дифференцированная работа:  драматизация  отрывков  из 
сказки П П Ершова «Конёк-горбунок»  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 
ным критериям  
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 
тельного списка, написание аннотации к самостоятельно 
прочитанному произведению  
Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя любимая 
литературная сказка», раскрытие своего отношения к художе- 
ственной литературе 

7 Картины 
природы 
в творчестве 
поэтов 
писателей 

Лирика, лирические 
произведения как 
описание в стихотвор- 
ной форме чувств 
поэта, связанных 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ 
передачи чувств автора, лирические и эпические произведения: 
сходство и различия  
Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ- 
ного состояния при восприятии описанных картин природы, 
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 и ХIХ века 
(7 часов) 

с наблюдениями, 
описаниями природы 
Расширение круга 
чтения лирических 
произведений поэтов 
ХIХ века: 
В   А   Жуковский, 
Е А Баратынский, 
Ф И Тютчев, 

А А Фет, 
Н   А    Некрасов 
Темы стихотворных 
произведений, герой 
лирического произве- 

дения Авторские 
приёмы создания 
художественного 
образа в лирике 
Углубление представ- 
лений о средствах 
выразительности 
в произведениях 
лирики: эпитеты, 
синонимы, антонимы, 
сравнения, олицетво- 
рения, метафоры 
Репродукция картины 
как иллюстрация 
к лирическому 
произведению 

ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? 
Почему?» На примере стихотворений Ф И  Тютчева «Ещё 

земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А А Фета 
«Весенний дождь», «Бабочка», В  А   Жуковского «Ночь», 
«Песня», Е  А   Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!», 
«Где сладкий шёпот…» (не менее 5 авторов по выбору) 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 
в тексте слов, использованных в прямом и переносном значе- 
нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахожде- 
ние образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 
слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 
строф  
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
созданию настроения; подбор синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора 
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- 
нением интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 
стихотворений)  
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 
ствующих стихотворных строк  
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 
в стихотворении картин 
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

8 Творчество Расширение представ- Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков из 
 Л Н  Тол- лений о творчестве произведений Л  Н   Толстого, определение жанра, объяснение 
 стого Л Н  Толстого: и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты? 
 (7 часов) рассказ (художествен- Почему?», аргументация своего мнения  
  ный и научно-позна- Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на при- 
  вательный), сказки, мере рассказа), знакомство с повестью как эпическим жанром, 
  басни, быль Первона- в основе которого лежит повествование о каком-либо событии  
  чальное представле- Слушание и чтение произведений Л  Н  Толстого «Детство» 
  ние о повести как (отрывки из повести), «Мужик и водяной», «Русак», «Чере- 
  эпическом жанре  паха» и др  
  Значение реальных Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение 
  жизненных ситуаций признаков жанра (автобиографическая повесть, рассказ, басня), 
  в создании рассказа, характеристика героев с использованием текста (не менее 
  повести Отрывки из 3 произведений)  
  автобиографической Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
  повести Л Н  Толсто- событий, формулирование вопросов по основным событиям 
  го «Детство» Углубле- сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
  ние представлений об событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
  особенностях художе- цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
  ственного текста-опи- смысловых частей  
  сания: пейзаж, Работа с композицией произведения: определение завязки, 
  портрет героя, инте- кульминации, развязки  
  рьер  Примеры Пересказ содержания произведения, используя разные типы 
  текста-рассуждения речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфи- 
  в рассказах Л Н  Тол- ки художественного, научно-познавательного и учебного 

  стого текстов  
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Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и науч- 

но-познавательный), тема, главная мысль, события, герои: 

«Черепаха» и «Русак»  

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о произведе- 

ниях Л Н Толстого  

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 

ция начитанности и сформированности специальных читатель- 

ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 

ным критериям  

Дифференцированная работа: составление устного или письмен- 

ного высказывания (не менее 10 предложений) на тему «Моё 

любимое произведение Л Н Толстого»  

Поиск и представление книг на тему «Произведения Л Н Тол- 

стого», составление списка произведений Л Н Толстого 

9 Картины 

природы 

в творчестве 

поэтов 

и писателей 

ХХ века 

(6 часов) 

Лирика, лирические 

произведения как 

описание в стихотвор- 

ной форме чувств 

поэта, связанных 

с наблюдениями, 

описаниями природы 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХХ века: 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ 

передачи чувств автора, лирические и эпические произведения: 

сходство и различия  

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ- 

ного состояния при восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? 

Почему?» На примере стихотворений И А Бунина «Гаснет 

вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…», А А Блока 

«Рождество», К  Д   Бальмонта «К зиме», М  И   Цветаевой 

«Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С  А   Есенина 

«Бабушкины сказки», «Лебёдушка» (по выбору)  
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  И А  Бунин, Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
А А  Блок, сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 
К Д Бальмонт, в тексте слов, использованных в прямом и переносном значе- 
М  И  Цветаева  нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахожде- 
Темы стихотворных ние образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 
произведений, герой слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 
лирического произве- строф  
дения Авторские Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
приёмы создания созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
художественного анализ поэтических выражений и обоснование выбора 
образа в лирике  автора  
Углубление представ- Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- 
лений о средствах нением интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 
выразительности стихотворений)  
в произведениях Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 
лирики: эпитеты, ствующих стихотворных строк  
синонимы, антонимы, Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 
сравнения, олицетво- в стихотворении картин  
рения, метафоры Написание сочинения-описания (после предварительной 

 подготовки) на тему «Картины родной природы в изображении 
 художников»  
 Составление выставки книг на тему «Картины природы в произ- 
 ведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого отзыва 
 о самостоятельно прочитанном произведении по заданному 

 образцу 
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10 Произведе- 
ния о живот- 
ных и род- 
ной природе 
(12 часов) 

Углубление представ- 
лений о взаимоотно- 
шениях человека 
и животных, защита 
и охрана природы — 
тема произведений 
литературы 
Расширение круга 
чтения на примере 
произведений 
А  И   Куприна, 
В П  Астафьева, 
К Г Паустовского, 
М М Пришвина 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и живот- 
ных, обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или 
про себя), удержание учебной задачи и ответ на вопрос «На 
какой вопрос хочу получить ответ?»  
Чтение вслух и про себя произведений о животных: В П Аста- 
фьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», «Весенний остров», 
А И Куприн «Скворцы», К Г Паустовский «Какие бывают 
дожди» (не менее 2 произведений по выбору)  
Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли произведе- 
ний, определение признаков жанра  
Работа с текстом произведения: составление портретной харак- 
теристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средств изображения героев и выражения 
их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи между поступками, чувствами 
героев  
Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) 
к произведению  
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей  
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки  
Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением 
лица рассказчика  
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, 
герои)  
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 
ным критериям  
Составление высказывания-рассуждения (устно и письменно) на 
тему «Почему надо беречь природу?» (не менее 10 предложений) 
Составление выставки книг (тема дружбы человека и животно- 
го), рассказ о любимой книге на эту тему 

11 Произведе- 
ния о детях 
(13 часов) 

Расширение тематики 
произведений о детях, 
их жизни, играх 
и занятиях, взаимоот- 
ношениях со взрослы- 
ми и сверстниками (на 
примере содержания 
произведений 
А  П  Чехова, 
Б С Житкова, 
Н Г Гарина-Михай- 
ловского и др 
Словесный портрет 
героя как его характе- 
ристика Авторский 
способ выражения 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор формы 
чтения (вслух или про себя), удерживание учебной задачи 
и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?»  
Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в разное 
время: А П Чехов «Мальчики», Н Г Гарин-Михайловский  
«Детство Тёмы», Б  С   Житков  «Как я ловил человечков», 
К  Г  Паустовский  «Корзина с еловыми шишками» (не менее 
3 авторов)  
Работа с текстом произведения: составление портретной харак- 
теристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средств изображения героев и выражения 
их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи между поступками, чувствами 
героев, определение авторского отношения к героям 
Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) 
к произведению  
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  главной мысли Основ- 
ные события сюжета, 
отношение к ним 
героев 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей, определение завязки, кульминации, раз- 
вязки (композиция произведения)  
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совмест- 
ной деятельности  
Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов 
с соблюдением орфоэпических и интонационных норм при 
чтении вслух  
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица 
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени 
одного из героев  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 
ным критериям  
Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», представление 
самостоятельно прочитанного произведения и выбранной книги 
с использованием аппарата издания (обложка, оглавление, 
аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания) 
Составление рассказа-рассуждения о любимой книге о детях 

12 Пьеса 
(5 часов) 

Знакомство с новым 
жанром — пьесой- 
сказкой Пьеса — про- 
изведение литературы 
и театрального 

Чтение вслух и про себя пьес Например, С Я Маршак «Две- 
надцать месяцев», Е Л Шварц «Красная Шапочка» (одна по 
выбору)  
Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, 
ремарка, реплика  
Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение пробле- 
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Продолжение табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  искусства  Пьеса как мы: является ли автор пьесы действующим лицом, ответ на 
жанр драматического вопрос «Почему в тексте приводятся авторские замечания 
произведения  Пьеса (ремарки), каково их назначение?»  
и сказка: драматиче- Работа в парах: анализ и обсуждение драматического произве- 
ское и эпическое дения (пьесы) и эпического (сказки) — определение сходства 
произведения  Автор- и различий, диалог как текст пьесы, возможность постановки 
ские ремарки: назна- на театральной сцене  Чтение по ролям  
чение, содержание Работа в группах (совместная деятельность): готовим спек- 

 такль — выбор эпизода пьесы, распределение ролей, подготовка 
 ответов на вопросы «С какой интонацией говорят герои?», 
 «Какая мимика и какие жесты нужны в данной сцене?», 
 подготовка к инсценированию эпизода  
 Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр детского 
 спектакля  
 Дифференцированная работа: создание (рисование) афиши 

 спектакля 

13 Юмористи- Расширение круга Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса 
 ческие чтения юмористиче- «Какой текст является юмористическим?»  
 произведе- ских произведений Слушание и чтение художественных произведений, оценка 
 ния (6 часов) на примере рассказов эмоционального состояния при восприятии юмористического 
  В  Ю  Драгунского, произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 
  Н Н Носова, рассказа? Почему?»  Рассказы В  Ю   Драгунского «Главные 
  В  В  Голявкина, реки», В  В   Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М  М   Зо- 
  М М  Зощенко Герои щенко «Ёлка», «Не надо врать», Н  Н  Носова «Метро» (не ме- 

  юмористических нее 2 произведений по выбору)  
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  произведений Сред- 
ства выразительности 
текста юмористиче- 
ского содержания: 
гипербола Юмористи- 
ческие   произведения 
в кино и театре 

Работа с текстом произведения: составление портретной харак- 
теристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средства изображения героев и выражения 
их чувств  
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 
отражающей комичность ситуации  
Дифференцированная работа: придумывание продолжения 
рассказа  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 
ным критериям  
Литературная викторина по произведениям Н Н  Носова, 
В Ю Драгунского  
Слушание записей (аудио) юмористических произведений, 
просмотр фильмов 
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14 Зарубежная 
литература 
(8 часов) 

Расширение круга 
чтения произведений 
зарубежных писате- 
лей Литературные 
сказки Ш Перро, 
Х -К Андерсена, 
братьев Гримм 
Приключенческая 
литература: 
произведения 
Дж Свифта, 
Марка Твена 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на 
вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведе- 
ние?»  
Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по выбору): 
братья Гримм «Белоснежка и семь гномов», Ш Перро «Спящая 
красавица», Х -К  Андерсен  «Дикие лебеди», «Русалочка» 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- 
дение описания героя, определение взаимосвязи между поступ- 
ками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, 
оценка поступков героев  
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках  
Анализ сюжета сказки: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 



 

Окончание табл. 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей  
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей  
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям  
Чтение приключенческой литературы: Дж Свифт «Путеше- 
ствие Гулливера» (отрывки), Марк Твен «Приключения Тома 
Сойера» (отрывки)  
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- 
дение описания героя, определение взаимосвязи между поступ- 
ками героев, сравнивание героев по аналогии или по контрасту, 
оценка поступков героев  
Поиск дополнительной справочной информации о зарубежных 
писателях: Дж Свифт, Марк Твен, Л Кэрролл, представление 
своего сообщения в классе, составление выставки книг зарубеж- 
ных сказок, книг о животных  
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 
тельного списка, написание аннотации к самостоятельно 
прочитанному произведению 

1
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15 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 

Польза чтения и кни- 
ги: книга — друг 
и учитель Расшире- 
ние знаний о правилах 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: 
тема экскурсии «Зачем нужны книги»  
Чтение очерков С Я  Маршака «Книга — ваш друг и учитель», 
В П Бороздина «Первый в космосе», И С Соколова-Микито- 



 

 

 с детской 
книгой 
и справоч- 
ной литера- 
турой) 
(7 часов) 

читателя и способах 
выбора книги (темати- 
ческий, систематиче- 
ский каталог) Виды 
информации в книге: 
научная, художе- 
ственная (с опорой на 

внешние показатели 
книги), её справоч- 
но-иллюстративный 
материал Очерк как 
повествование о реаль- 
ном событии Типы 
книг (изданий): 
книга-произведение, 
книга-сборник, 
собрание сочинений, 
периодическая 
печать, справочные 
издания Работа 
с источниками 
периодической печати 

ва «Родина», Н  С   Шер «Картины-сказки»  
Работа в парах: «чтение» информации, представленной в схема- 
тическом виде, заполнение схемы  

 

Темы очерков 

 

 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений Проверка и оценка своей 

работы по предложенным критериям  
Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаи- 
ческих произведений с соблюдением орфоэпических и интона- 
ционных норм при чтении вслух  
Поиск информации в справочной литературе, работа с различны- 

ми периодическими изданиями: газетами и журналами для детей 
Составление аннотации (письменно) на любимое произведение 
Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы 
«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные 
и литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга»  
Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 
летнего чтения 

Резерв: 13 часов 

Л
И

Т
Е
Р
А
Т

У
Р
Н

О
Е
 Ч

Т
Е
Н

И
Е
. 1

—
4 кл

а
ссы

 
1
1
5
 



351  

При разработке Федеральной рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек- 

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании  

 

2.2.1.1. Родной язык. 

Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 
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Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно- 

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение 

за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- 

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 
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Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения – 17 часов (2 класс) 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, 
игрушки(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька) 

1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 
связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

1 

4 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

1 Учимся правильно произносить слова 1 

2 Наблюдаем за ударением 1 

3 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 
произношением и ударением» 

1 

4 Как сочетаются слова 1 

5 Учимся писать правильно 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

1 Учимся общаться 1 

2 Особенности русского речевого этикета 1 

3 Спрашиваете? – Отвечаем! 1 

4 Как связываютсяпредложения? 1 

5 Создаём тексты 1 
 Резерв учебного времени 1 

Второй год обучения – 17 часов(3 класс) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 
между людьми 

1 

2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 

3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 

4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

5 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 
«История моего имени и фамилии» 

2 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

1 Учимся правильнойречи 3 

2 Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу 
они выполняют? 

1 
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3 Учимся писать текст без ошибок 2 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

1 Особенности устного выступления 1 

2 Создаём тексты 1 

3 Учимся редактировать тексты 1 

4 Языковые особенности текстов фольклора и художественных 
текстов или их фрагментов 

1 

 Резерв учебного времени 1 

 

 

 
 

2.2.1.2. Родное литературное чтение 

Планируемые результаты 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 

произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 

обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 

планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать 

прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме 

(повествование, описание, рассуждение). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Круг чтения. 
Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточкаи другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 
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Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воинуи другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 
Откуда берутся детии другие 

Свинцов Владимир Борисович 

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 
История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 
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Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович 

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести«Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

 

Поурочно-тематическое планирование. 2 класс (17 часов) 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 
М.И.Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В.Власов «Доброта»; 
В.М.Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б.Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»; 
О.В.Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая 
слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 
О.В.Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; 
О.В.Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В.Власов «Я - солдат»; 
М.М.Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В.Власов «Дождик в лесу»; 
О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

1 
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 М.М.Мокшин «Лето»  

15. М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 1 
 

Поурочно-тематическое планирование. 3 класс (17 часов) 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

1. М.М.Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С.Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я.Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов «Будущий 
форвард» 

1 

7. В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 
другие стихотворения 

1 

9. В.С.Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 
царство» 

1 

11. В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

12. В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

13. В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И.Квин «Трусишка» 1 

17. М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 
слово» 

1 

 

 
2.2.1.3. Иностранный язык 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

- будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою  

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

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

- будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий: 

- будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
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- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

- будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей: 

- будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. Метапредметные результаты 

- овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном  

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

- смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

- приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого 

поведения; 

- освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном  

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 

лингвистический кругозор; 

- сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 
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• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные 

на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; высказывания 

одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится: 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию 

текста; определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным 

опытом. 

В письме выпускник научится: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки — поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 
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• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; читать слова по транскрипции; 

• пользоваться английским алфавитом; 

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи  

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

• распознавать случаи использования связующего "г" и использовать их в речи; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей — повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 
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• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной форме; 

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)и неопределённые 

(some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Содержание 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда,  

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/  

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. 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 Говорение 

1. 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. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
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- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

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 пользованиями ими 

Графика, каллиграфия, орфография Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко - буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков  

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее "r"(there is| there are). Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико -интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение 

по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, и отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -om, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th ) teach - 

teacher, friend - friendly, словосложение (postcard), конверсия (play - to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общие и специальные вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.), составным глагольным (I like 

to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me,  

please.^ отрицательной форме (Don't be late!). Безличные предложения в настоящем времени (It is  

cold. It's five o' clock.). Предложения с оборотами there is/there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределенная форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции "I'd like..." Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные местоимения( some, any - некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность В процессе обучения иностранному языку в начальной 

школе учащиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятыми 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); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в 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. 

 
Общеучебные 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 приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются 

отдельно в тематическом планировании 

 
Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Буквы и звуки 7 

2 Вводный модуль. Привет !Моя семья! 4 

3 Модуль 1. Мой дом! 11 

4 Модуль 2. Мой день рождения! 11 

5 Модуль 3. Мои животные! 11 

6 Модуль 4. Мои игрушки! 11 

7 Модуль 5. Мои каникулы! 11 

8 Резерв 4 

 Всего 70 
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Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Вводный модуль «Добро пожаловать в школу снова!» 2 

2 Модуль 1. «Школьные дни» 8 

3 Модуль 2. «В кругу семьи» 8 

4 Модуль 3. «Все, что я люблю!» 8 

5 Модуль 4. «Давай играть»» 9 

6 Модуль 5. «Пушистые друзья» 8 

7 Модуль 6. «Мой дом» 8 

8 Модуль 7. «Выходной» 8 

9 Модуль 8. «День за днем» 9 

10 Резервные уроки. 2 

 Всего 70 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Вводный модуль. 2 

2 Модуль 1. Я и моя семья. 8 

3 Модуль 2. Мой день. 9 

4 Модуль 3. Любимая еда. 8 

5 Модуль 4. Выходной день. 8 

6 Модуль 5. Семейные праздники. 8 

7 Модуль 6. Любимые сказки. 8 

8 Модуль 7. Мир моих увлечений. 8 

9 Модуль 8. Мир вокруг меня. 9 

10 Резервные часы 2 

 Всего 70 
 

2.2.1.4. Математика 

В основу содержания положена рабочая программа М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. 

Степанова 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям,  

бережное отношение к окружающему миру. 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установка 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 её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 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 своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родо-видовым 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 и аргументировать 

своё мнение. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика» 

 
Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих  

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, 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 интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре,  

работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

Содержание 

Числа и величины 
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Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

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). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 • b, c : 

2; с двумя переменными вида a + b, а - b, a • b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 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 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) н а . » , «больше (меньше) в . » . Зависимости между величинами, 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. 

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), отрезок,  

луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел 

(куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 
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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 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). 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 т. д. 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.). 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по математике 1 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 
представления 

8 

 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание . 28 

4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (продолжение) 28 

5 Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 

6 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) 21 

7 Итоговое повторение. «Что узнали? Чему научились?» 6 

8 Проверка знаний. 1 

 Всего 132 

 

Тематическое планирование по математике 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

2 Сложение и вычитание. 20 

3 Сложение и вычитание. 28 

4 Сложение и вычитание. 23 

5 Умножение и деление. 17 

6 Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 21 

7 Итоговое повторение «Что мы узнали, чему научились во 2 классе». 10 

8 Проверка знаний. 1 

 Всего 136 

 

  Тематическое планирование по математике 3 класс  



 

№ Тема раздела 

1 Числа от 1до100. Сложение и вычитание. 

2 Табличное умножение и деление. 

3 Табличное умножение и деление. 

4 Внетабличное умножение и деление. 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

6 Сложение и вычитание. 

7 Умножение и деление. 

8 Итоговое повторение «Что мы узнали, чему научились в 3 классе». 

9 Проверка знаний. 

 Всего 

 

Тематическое планирование по математике 4 класс 

№ Тема раздела 

1 Числа от1 до 1000. Повторение. 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

3 Числа, которые больше 1000. Величины. 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 

6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 

7 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 

8 Итоговое повторение. 

9 Контроль и учет знаний. 

 Всего 

 

 

2.2.1.5.Окружающий мир Федеральная рабочая программа 

учебного предмета «Окружа- ющий мир» (предметная 

область «Обществознание и естествозна- ние» 

(«Окружающий мир») включает: пояснительную записку,  

содержание обучения, планируемые результаты освоения 

про- граммы учебного предмета, тематическое планирование 

. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изу- 

чения предмета, характеристику психологических предпосы- 

лок к его изучению обучающимися; место в структуре учебно- 

го плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию . 



 

Содержание обучения раскрывает  содержательные  линии 

для обязательного изучения в каждом классе на начальном 

уровне начального общего образования . Содержание обучения 

в каждом классе завершается перечнем универсальных учеб- 

ных действий — познавательных, коммуникативных и регуля- 

тивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенно - 

стей обучающихся . В первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования универсальных 

учебных действий, так как их становление на уровне началь- 

ного общего образования только начинается . С учётом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на  

интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, са- 

морегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброже- 

лательности при налаживании отношений) и  коммуникатив- 

ных (способность вербальными средствами устанавливать вза- 

имоотношения) универсальных учебных действий, их перечень  

дан в разделе «Совместная деятельность» . 

Планируемые результаты включают личностные, метапред- 

метные результаты за период обучения, а также предметные  

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне  

начального общего образования . 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Окру- 

жающий мир» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП  

НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной программы  

воспитания . 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир», интегри- 

рующего знания о природе, предметном мире, обществе и вза- 

имодействии людей в нём, соответствует потребностям и инте- 



 

ресам обучающихся на уровне начального общего образования 

и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в  

нём человека на основе целостного взгляда  на  окружающий 

мир (природную и социальную среду обитания); освоение есте- 

ственно-научных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения 

и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания 

в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опы- 

ты, трудовая деятельность), так и с творческим использовани- 

ем приобретённых знаний в речевой, изобразительной, худо- 

жественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к Рос- 

сийскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям наро- 

дов Российской Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил по- 

строения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способ- 

ности ребёнка к социализации на основе принятия гуманисти- 

ческих норм жизни, приобретение опыта эмоционально поло- 

жительного отношения к природе в соответствии с экологиче- 

скими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям, уважительного отно- 

шения к их взглядам, мнению и индивидуальности . 

Центральной идеей конструирования содержания и плани- 

руемых результатов обучения является раскрытие роли чело- 

века в природе и обществе, ознакомление с правилами поведе- 

ния в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей  

взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и  

общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание» . 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание,  усвоение   которого   гарантирует   формирование  

у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни 

на основе развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации . Отбор содер- 



 

жания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе сле- 

дующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в си- 

стемах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Чело- 

век и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и по- 

знание» . 

Общее  количество  часов,  отведённых  на  изучение  курса 

«Окружающий мир», — 270 часов (два часа в неделю в каж- 

дом классе): 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 

68 часов, 4 класс — 68 часов . 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа . Школьные традиции и праздники . Адрес школы . 

Классный, школьный коллектив . Друзья,  взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи . 

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, 

отдых . Рабочее место  школьника:  удобное  размещение  учеб- 

ных материалов и учебного оборудования; поза; освещение ра- 

бочего места . Правила безопасной работы на учебном месте . 

Режим труда и отдыха . 

Семья . Моя семья в прошлом и настоящем . Имена  и  фами- 

лии членов семьи, их профессии . Взаимоотношения и взаимо- 

помощь в семье . Совместный труд и отдых . Домашний адрес . 

Россия — наша Родина . Москва  —  столица  России . Симво- 

лы России (герб,  флаг,  гимн) . Народы  России . Первоначаль- 

ные сведения о родном крае . Название  своего  населённого 

пункта (города, села), региона . Культурные  объекты  родного 

края . 

Ценность  и  красота  рукотворного  мира .   Правила  поведения 

в социуме . 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека . Природа и предметы, 

созданные человеком . Природные материалы . Бережное отно- 

шение к предметам, вещам, уход за ними . Неживая и живая 

природа . Наблюдение за погодой своего края . Погода и термо- 

метр . Определение  температуры  воздуха  (воды)  по  термо- 

метру . 



 

Сезонные изменения в природе . Взаимосвязи между  челове- 

ком и природой . Правила нравственного и безопасного поведе- 

ния в природе . 

Растительный мир . Растения ближайшего окружения (узна- 

вание, называние, краткое описание) . Лиственные и хвойные 

растения . Дикорастущие и культурные растения . Части расте- 

ния (название, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя . Комнат- 

ные растения, правила содержания и ухода . 

Мир животных . Разные  группы  животных  (звери,  насеко- 

мые, птицы, рыбы и другие) . Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни) . Забота о домашних питомцах . 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены . Правила безопасности в 

быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами . 

Дорога от дома до школы . Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы) . 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в информацион- 

но-телекоммуникационную сеть «Интернет» . 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния нежи- 

вой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных  

(звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особен- 

ность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, срав- 

нивать их, устанавливать различия во внешнем виде . 

Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в раз- 

ной форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием . 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать 

на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно отно- 

ситься к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населённого пункта, назва- 

ние страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу Российской Федерации, описывать 

предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать 

в рассказе своё отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких  животных,  объяснять,  чем 

они различаются . 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными 

правилами здорового образа жизни (выполнение режима, дви- 

гательная активность, закаливание, безопасность использова- 

ния бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на до- 

рогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать на- 

рушения режима дня, организации учебной работы;  наруше- 

ния правил дорожного движения, правил пользования элек- 

троприборами и газовыми приборами . 

Совместная деятельность: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: до- 

говариваться, справедливо распределять работу, определять  

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты . 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина —  Россия,  Российская  Федерация . Россия  и 

её столица на карте . Государственные  символы  России . Мо- 

сква — столица России . Святыни Москвы — святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие . Характе- 

ристика отдельных исторических событий,  связанных  с  Мо- 

сквой (основание Москвы,  строительство  Кремля  и  другие) . 

Герб Москвы . Расположение Москвы на карте . Города России . 

Россия — многонациональное государство . Народы России, их 



 

традиции, обычаи, праздники . Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности . Значимые  события  исто- 

рии родного края . 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего  

региона . Хозяйственные занятия, профессии жителей  родного 

края . Значение труда в жизни человека и общества . 

Семья . Семейные ценности и традиции . Родословная . Со- 

ставление схемы родословного древа, истории семьи . 

Правила культурного поведения в общественных местах . 

Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мне- 

нию и особенностям других людей — главные правила взаи- 

моотношений членов общества . 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения . 

Звёзды  и  созвездия,  наблюдения  звёздного   неба .   Планеты . 

Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на 

Земле . Изображения Земли: глобус, карта, план . Карта мира . 

Материки, океаны . Определение сторон горизонта при помощи 

компаса . Ориентирование на местности по местным природ- 

ным признакам, Солнцу . Компас, устройство; ориентирование 

с  помощью  компаса . 

Многообразие растений . Деревья, кустарники, травы . Дико- 

растущие и культурные  растения . Связи  в  природе . Годовой 

ход изменений в жизни растений . Многообразие животных . 

Насекомые, рыбы, птицы, звери,  земноводные,  пресмыкающи- 

еся: общая характеристика внешних признаков . Связи  в  при- 

роде . Годовой ход изменений в жизни животных . 

Красная книга  России,  её  значение,  отдельные  представите- 

ли растений и животных Красной книги . Заповедники, при- 

родные парки . Охрана природы . Правила нравственного пове- 

дения на природе . 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учеб- 

ных занятий, двигательной активности) и рациональное пита- 

ние (количество приёмов пищи и рацион питания) . Физиче- 

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие со- 

хранения и укрепления здоровья . Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), 

в быту, на прогулках . Правила безопасного поведения пасса- 

жира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 



 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки без- 

опасности на общественном транспорте) . Номера телефонов 

экстренной помощи . Правила поведения при пользовании 

компьютером . Безопасность в информационно-коммуникаци- 

онной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и со- 

циальных группах) в условиях контролируемого доступа в ин- 

формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» . 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, 

опыт, сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жид- 

кое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники,  травы;  приводить  примеры 

(в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекар- 

ственные и ядовитые (в пределах изученного); 

различать  прошлое,  настоящее,  будущее . 

Работа с информацией: 

различать информацию, представленную в тексте, графиче- 

ски, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; до- 

полнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со 

временем протекания . 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в  терминах  (понятиях),  соотносить  их 

с краткой характеристикой: понятия и термины, связанные 

с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 

культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда оби- 

тания, тело, явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни  

и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, 

безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей плане- 

ты от других планет Солнечной системы; 



 

создавать небольшие описания на предложенную тему (напри- 

мер, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют»  

органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки 

животного и растения как живого существа; связь изменений 

в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в 

Красную книгу России (на примере своей местности); 

описывать  современные  события  от  имени  их  участника . 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при 

решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последова- 

тельность действий по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку 

учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать со- 

веты и замечания . 

Совместная деятельность: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские  

ситуации в соответствии с правилами поведения, принятыми 

в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил пове- 

дения, культуры общения, проявления терпения и уважения к  

собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению  

свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), 

совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в об- 

щее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения . 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены  об- 

щей культурой и связаны друг с другом совместной деятельно- 

стью во имя общей цели . Наша Родина — Российская Федера- 

ция . Уникальные памятники культуры России, родного края . 

Государственная символика Российской Федерации и своего 

региона . Города Золотого кольца России . Народы России . 

Уважение к культуре, традициям своего народа и других наро- 

дов, государственным символам России . 



 

Семья — коллектив близких, родных людей . Семейный бюд- 

жет, доходы и расходы семьи . Уважение к семейным ценностям . 

Правила нравственного поведения в социуме . Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возмож- 

ностями здоровья, забота о них . 

Значение труда в жизни человека и общества . Трудолюбие 

как общественно значимая ценность в культуре народов Рос- 

сии . Особенности труда людей родного края, их профессии . 

Страны и народы мира . Памятники природы и культуры — 

символы стран, в которых они находятся . 

Человек и природа 

Методы изучения  природы . Карта  мира . Материки  и  части 

света . Вещество . Разнообразие веществ в окружающем мире . 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ . Твёр- 

дые тела,  жидкости,  газы . Простейшие  практические  работы 

с веществами, жидкостями, газами . 

Воздух — смесь газов . Свойства  воздуха . Значение  воздуха 

для растений, животных, человека . Вода . Свойства воды . Со- 

стояния воды, её распространение  в  природе,  значение  для 

живых организмов и хозяйственной  жизни  человека . Кругово- 

рот воды в природе . Охрана воздуха, воды . Горные породы и 

минералы . Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве че- 

ловека, бережное отношение людей к полезным ископаемым . 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера) . Почва, её 

состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека . 

Первоначальные представления о  бактериях . Грибы:  строе- 

ние шляпочных грибов . Грибы съедобные и несъедобные . Раз- 

нообразие растений . Зависимость  жизненного  цикла  организ- 

мов от условий окружающей среды . Размножение и развитие 

растений . Особенности питания и дыхания растений . Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение чело- 

века к растениям . Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода) . Наблюдение роста растений,  фик- 

сация изменений . Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений . Охрана растений . 

Разнообразие животных . Зависимость жизненного цикла ор- 

ганизмов от условий окружающей среды . Размножение и раз- 

витие животных (рыбы, птицы, звери) . Особенности питания 

животных . Цепи питания . Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища) . Роль  животных  в  при- 

роде и жизни людей, бережное отношение человека к живот- 



 

ным . Охрана  животных . Животные  родного  края,  их  назва- 

ния, краткая характеристика на основе наблюдений . 

Природные сообщества: лес, луг, пруд . Взаимосвязи в при- 

родном сообществе: растения — пища  и  укрытие  для  живот- 

ных; животные — распространители плодов и семян растений . 

Влияние человека на природные сообщества . Природные сооб- 

щества родного края (2—3 примера на основе наблюдений) . 

Правила нравственного поведения в природных сообществах . 

Человек — часть природы . Общее представление о строении 

тела человека . Системы органов (опорно-двигательная, пище- 

варительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма . Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса . 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя 

зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика 

заболеваний . Забота о здоровье и безопасности окружающих  

людей . Безопасность во дворе жилого дома (правила переме- 

щения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части,  

безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстан- 

ций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры  

жилого дома, предупреждающие знаки безопасности) . Прави- 

ла безопасного поведения пассажира железнодорожного, водно- 

го и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокза- 

лах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту  

самолёта, судна; знаки безопасности) . Безопасность в инфор- 

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориенти- 

рование в признаках мошеннических действий, защита персо- 

нальной информации, правила коммуникации в мессенджерах 

и социальных  группах)  в  условиях  контролируемого  доступа  

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» . 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные из- 

менения, поведение животных) по предложенному и самостоя- 

тельно составленному плану; на основе результатов совмест- 

ных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать  

выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особен- 

ностями поведения и условиями жизни животного; 



 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и яв- 

лениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим пе- 

риодом) . 

Работа с информацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) мо- 

жет дать полезную и интересную информацию о природе на- 

шей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспро- 

изводить их названия; находить на карте нашу страну, столи- 

цу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения 

с изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных 

источниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в инфор- 

мационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях 

контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информацион- 

ной среде . 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и терми- 

ны с их краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безо- 

пасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 

материк, океан, модель Земли, царство природы, природное  

сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятель- 

ностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опас- 

ные ситуации, их предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;  

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки 

на основе сравнения объектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представите- 

лей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) 

как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории 

нашей страны (в пределах изученного) . 



 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролиро- 

вать свои действия (при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошиб- 

ки, корректировать свои действия . 

Совместная деятельность: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руко- 

водителя (лидера), подчинённого; 

оценивать результаты деятельности участников, положи- 

тельно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать 

право другого человека иметь собственное суждение, мнение;  

самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом  

этики общения . 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации . 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации . 

Президент Российской Федерации — глава государства . Поли- 

тико-административная карта России . Общая характеристика 

родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники . 

Города России . Святыни городов России . Главный город 

родного края: достопримечательности,  история  и  характери- 

стика отдельных исторических событий, связанных с ним . 

Праздник в жизни общества как средство укрепления обще- 

ственной солидарности и упрочения духовных связей между 

соотечественниками . Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День По- 

беды, День России, День народного единства, День Конститу- 

ции . Праздники и памятные даты своего региона . Уважение к 

культуре, истории, традициям своего народа и  других  наро- 

дов, государственным символам России . 

История Отечества . Лента времени и историческая карта . 

Наиболее важные и яркие события общественной и культур- 

ной жизни страны в разные исторические периоды: государство  

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация . Картины быта, труда, духовно- 

нравственные и культурные традиции людей в разные истори- 

ческие времена . Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей . Наиболее значимые объекты 



 

списка Всемирного культурного наследия в России и за рубе- 

жом . Охрана памятников истории и культуры . Посильное уча- 

стие в охране памятников истории и культуры своего края . 

Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края . 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к  

людям независимо от их национальности, социального статуса, 

религиозной принадлежности . 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, срав- 

нения, измерения, опыты по исследованию природных объек- 

тов и явлений . Солнце — ближайшая к нам звезда, источник  

света и тепла для всего живого на Земле . Характеристика пла- 

нет Солнечной системы . Естественные  спутники  планет . Сме- 

на дня и ночи на Земле . Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи . Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён 

года . Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, ов- 

раги (общее представление, условное  обозначение  равнин  и 

гор на карте) . Равнины и горы России . Особенности поверхно- 

сти родного края (краткая характеристика на основе наблюде- 

ний) . Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, бо- 

лото); река как водный поток; использование рек и водоёмов  

человеком . Крупнейшие реки и озёра России, моря, омываю- 

щие её берега, океаны . Водоёмы и реки родного края (назва- 

ния, краткая характеристика на основе наблюдений) . 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного  

наследия в России и за рубежом (2—3 объекта) . 

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, осо- 

бенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы) . Связи в природных зонах . 

Некоторые доступные для понимания  экологические  пробле- 

мы взаимодействия человека и природы . Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира . Правила нравственного поведения в природе . 

Международная Красная книга (отдельные примеры) . 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек . 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного 

поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 



 

культуры) .   Правила   безопасного   поведения   велосипедиста  

с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств за- 

щиты велосипедиста, правила использования самоката и дру- 

гих средств индивидуальной мобильности . Безопасность в ин- 

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск  

достоверной информации, опознавание государственных обра- 

зовательных ресурсов  и  детских  развлекательных  порталов) 

в условиях контролируемого доступа в информационно-теле- 

коммуникационную сеть «Интернет» . 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного разви- 

тия человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила 

безопасного поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы;  

движение реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к опреде- 

лённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к  

природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоя- 

нием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов . 

Работа с информацией: 

использовать умения работать с информацией, представлен- 

ной в разных формах; оценивать объективность информации,  

учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

использовать  для  уточнения  и  расширения  своих  знаний  

об окружающем  мире  словари,  справочники,  энциклопедии, 

в том числе и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на осно- 

ве дополнительной информации, подготавливать презентацию,  

включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы . 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система 

органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, 



 

первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и  

культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать  

функции различных систем органов; объяснять особую роль  

нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: от- 

зывчивости, доброты, справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в 

природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни  

природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты по теме «Права и обязанности  

гражданина Российской Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах 

истории нашей страны (в рамках изученного) . 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной за- 

дачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать ра- 

боту над ошибками; 

находить ошибки в своей  и  чужих  работах,  устанавливать 

их причины . 

Совместная деятельность: 

выполнять правила совместной деятельности при выполне- 

нии разных ролей: руководителя, подчинённого, напарника,  

члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе  

совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в 

общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совмест- 

ных игр, труда, использования инструментов, которые могут 

стать опасными для здоровья и жизни других людей . 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Окру- 

жающий мир» характеризуют готовность обучающихся руко- 

водствоваться традиционными российскими социокультурны- 

ми и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще- 

стве правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучаю- 

щихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — 

России; понимание  особой  роли  многонациональной  России 

в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской  

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей  

национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей  

страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной куль- 

туре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к  

людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических 

норм поведения и правил межличностных отношений,  кото- 

рые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, ува- 

жения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведе- 

ния, направленных на причинение физического и морального  

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой ху- 

дожественной культуры, проявление уважительного отноше- 

ния, восприимчивости и интереса к разным видам искусства,  

традициям и творчеству своего и других народов; 



 

использование полученных знаний в продуктивной и преоб- 

разующей деятельности, в разных видах художественной дея- 

тельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и  безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил  

безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин- 

формационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде оби- 

тания, бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни челове- 

ка и общества, ответственное потребление и бережное отноше- 

ние к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к при- 

роде, неприятие действий, наносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необ- 

ходимости самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициа- 

тивности, любознательности и самостоятельности в расшире- 

нии своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств . 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при- 

родной и социальной среды обитания), проявлять способность  

ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего 

мира устанавливать связи и зависимости между объектами 

(часть — целое; причина — следствие; изменения во времени 

и в пространстве); 



 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать ос- 

нования для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому при- 

знаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматривае- 

мых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного  

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма . 

Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составлен- 

ному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные  

опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руко- 

водством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состо- 

янием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей рабо- 

ты, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и  

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о свя- 

зях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; при- 

родные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и 

его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле- 

дование по установлению особенностей объекта изучения и свя- 

зей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, изме- 

рения, исследования) . 

Работа с информацией: 

использовать различные источники для  поиска  информа- 

ции, выбирать источник получения информации с учётом 

учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, пред- 

ставленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем спосо- 

ба её проверки; 



 

находить и использовать для решения учебных задач тексто- 

вую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную ин- 

формацию: схему, таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в услови- 

ях контролируемого доступа в информационно-телекоммуни- 

кационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видеоинформацию, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной  

задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме 

(отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (ри- 

сунок, схема, диаграмма) . 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде- 

ния, оценивать выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зре- 

ния; корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, глав- 

ной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотно- 

шениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- 

ние, повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных  

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст  

об изученных объектах и явлениях природы, событиях соци- 

альной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тек- 

сту выступления . 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя дей- 

ствия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и опе- 

раций . 



 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятель- 

ности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с неболь- 

шой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и оши- 

бок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе  

в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни . 

Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соот- 

носить свою оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов  действия, 

при необходимости корректировать их . 

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успеш- 

ного решения учебной (практической) задачи; активно уча- 

ствовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного матери- 

ала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели:  

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре- 

зультат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считать- 

ся с наличием разных мнений; 

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно раз- 

решать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы . 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, 

отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и 

адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям  

и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в со- 

циуме и на природе; 



 

воспроизводить название своего населённого пункта, регио- 

на, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, 

школьных традиций и праздников, традиций и ценностей сво- 

ей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданные человеком, и природные материалы, части расте- 

ний (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы жи- 

вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространён- 

ные в родном крае дикорастущие и культурные растения, ди- 

ких и домашних животных; сезонные явления в разные време- 

на года; деревья, кустарники, травы; основные группы живот- 

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее  

существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и до- 

машними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за се- 

зонными изменениями в природе своей местности), измерения  

(в том числе вести счёт времени, измерять температуру воз- 

духа) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие позитивное и негатив- 

ное отношение к природе; правила поведения в быту, в обще- 

ственных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школь- 

ника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться  

бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 

электронным дневником  и  электронными  образовательными 

и информационными ресурсами . 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федера- 

ции (гимн, герб, флаг) и своего региона; 



 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, государственным  

символам России; соблюдать правила нравственного поведе- 

ния в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их  

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружаю- 

щем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и празд- 

ников народов родного края; важных событий прошлого и на- 

стоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные  

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 

примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни чело- 

века; 

описывать на основе предложенного  плана  или  опорных 

слов изученные культурные объекты (достопримечательности  

родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного  плана  или  опорных 

слов изученные природные объекты и явления, в том числе 

звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой приро- 

ды по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным при- 

знакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о  

природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в 

природе, оценивать примеры позитивного и негативного отно- 

шения к объектам природы, проявления внимания, помощи  

людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и ме- 

тро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контроли- 

руемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет»; 



 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообще- 

ствах с помощью учителя (при необходимости) . 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

различать государственную символику Российской Федера- 

ции (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и  

своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов; соблюдать прави- 

ла нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объ- 

ектов и достопримечательностей родного края; столицы Рос- 

сии, городов Российской Федерации с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного ис- 

кусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре  

народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны 

мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета;  

распознавать изученные объекты природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать  их  в  окружающем 

мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции неболь- 

шие опыты с природными объектами с использованием про- 

стейшего лабораторного оборудования и измерительных при- 

боров; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой приро- 

ды, проводить простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты  

живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объ- 

екты и явления природы, выделяя их существенные признаки 

и характерные свойства; 

использовать различные источники  информации  о  природе 

и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на  

вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи чело- 

века и природы для объяснения простейших явлений и про- 

цессов в природе, организме человека; фиксировать результа- 

ты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной де- 

ятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 



 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые вы- 

сказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая вы- 

ступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира желез- 

нодорожного, водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе тре- 

бования к двигательной активности и принципы здорового пи- 

тания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого  

дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно-коммуникацион- 

ную сеть «Интернет»; 

ориентироваться  в   возможных   мошеннических   действиях 

при общении в мессенджерах . 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные геогра- 

фические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, 

омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных истори- 

ческих событий; 

находить место изученных событий на ленте времени; 

знать основные права и обязанности гражданина Россий- 

ской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и историче- 

ских деятелей с веками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наибо- 

лее важных событиях истории России, наиболее известных 

российских исторических деятелях разных периодов, досто- 

примечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объ- 

екты, выделяя их существенные признаки, в том числе госу- 

дарственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному/самостоятельно составленно- 

му плану или выдвинутому предположению несложные на- 



 

блюдения, опыты с объектами природы с использованием про- 

стейшего лабораторного оборудования и измерительных при- 

боров, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и нежи- 

вой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, раз- 

личать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой приро- 

ды, самостоятельно выбирая признак для группировки; прово- 

дить простейшие классификации; сравнивать объекты живой 

и неживой природы на основе их внешних признаков и извест- 

ных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объясне- 

ния простейших явлений и процессов в природе (в том числе  

смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирно- 

го наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их ре- 

шения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые вы- 

сказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для 

здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использова- 

нии объектов транспортной инфраструктуры населённого пунк- 

та, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т . д .); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на вело- 

сипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобиль- 

ности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-телекомму- 

никационной сети «Интернет»; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов . 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (66 ЧАСОВ) 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 
и  общество. 
16 часов 

Школьные  традиции  и  праздни- 
ки . Классный, школьный коллек- 
тив, совместная деятельность . 
Одноклассники,   взаимоотноше- 
ния между ними; ценность друж- 
бы, взаимной помощи . 
Рабочее  место  школьника . 
Правила безопасной работы 
на учебном месте, режим труда и 
отдыха 

Экскурсия по школе, знакомство с помещения- 
ми . Обсуждение ситуаций по теме, например, 
«Правила поведения в классе и в школе» . Бесе- 
да по теме, например, «Как содержать рабочее 
место в порядке» 

Россия . Москва — столица Рос- 
сии . Народы России . 
Первоначальные сведения 
о родном крае . Название своего 
населённого пункта  (города,  се- 
ла), региона . Культурные  объек- 
ты родного края . Труд людей . 
Ценность и красота рукотворного 
мира . Правила поведения в соци- 
уме 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видео- 
фрагментов и других материалов (по выбору) на 
темы «Москва — столица России», «Экскурсия 
по Москве» . 
Экскурсии, целевые прогулки, просмотр иллю- 
страций, видеофрагментов и других материалов 
(по выбору) на тему «Москва — столица Рос- 
сии», о родном крае, труде людей . Рассматрива- 
ние и описание изделий народных промыслов 
родного края и народов России . 
Беседа по теме, например, «Правила поведения 
в учреждениях культуры — в театре, музее, би- 
блиотеке» . 
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Продолжение 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Моя семья в прошлом и настоя- 
щем . Имена и фамилии членов 
семьи, их профессии . 
Взаимоотношения и взаимопо- 
мощь в семье . Совместный труд и 
отдых . Домашний адрес 

Работа с иллюстративным материалом: рассма- 
тривание фото, репродукций на тему «Семья» . 
Учебный диалог по теме, например, «Что такое 
семья» . Рассказы детей по теме, например, «Как 
наша семья проводит свободное время» 

2 Человек 
и природа. 
37 часов 

Природа и предметы, созданные 
человеком . Природные  материа- 
лы . Бережное отношение к пред- 
метам, вещам, уход за ними . 
Неживая и живая природа . Пого- 
да и термометр . Наблюдение за 
погодой своего края . 
Сезонные изменения в природе . 
Взаимосвязи между человеком и 
природой . Правила  нравственно- 
го и безопасного поведения 
в природе 

Учебный диалог по теме, например, «Почему 
люди должны оберегать и охранять природу» . 
Обсуждение ситуаций по теме, например, «Пра- 
вила поведения в природе» . Экскурсии по теме, 
например, 
«Сезонные изменения в природе, наблюдение 
за погодой» . Практическая работа по теме, на- 
пример, «Измеряем температуру» . 
Работа с иллюстративным материалом: «Живая 
и неживая природа» 

Растения ближайшего окружения 
(узнавание, называние, краткое 
описание) . 
Лиственные и хвойные растения . 
Дикорастущие и культурные рас- 
тения . Части растения (называ- 

Экскурсия . Сравнение внешнего вида деревьев, 
кустарников, трав . Определение названия по 
внешнему виду дерева . Работа  с  иллюстратив- 
ным материалом: деление растений на  две  груп- 
пы — дикорастущие и культурные . Учебный 
диалог по теме, например, «Чем различаются 
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  ние, краткая характеристика зна- 
чения для жизни растения): 
корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя . Комнатные растения, 
правила содержания 
и ухода 

дикорастущие и культурные растения?» . Прак- 
тическая работа  по  теме,  например,  «Найдите 
у растений их части» . Рассматривание и зари- 
совка разнообразия частей растения: разные ли- 
стья, разные цветки и плоды, разные корни (по 
выбору) . Практическая работа по теме, напри- 
мер, «Учимся ухаживать за растениями уголка 
природы» 

Разные группы животных (звери, 
насекомые, птицы, рыбы и дру- 
гие) . Домашние и дикие живот- 
ные (различия в условиях  жиз- 
ни) . Забота о домашних питомцах 

Игра-соревнование по теме, например,  «Кто 
больше назовёт насекомых (птиц, зверей…)» . 
Наблюдения за поведением животных в есте- 
ственных условиях: повадки птиц, движения 
зверей, условия обитаний насекомых (во время 
экскурсий, целевых прогулок, просмотра видео- 
материалов) . 
Логическая задача: найди ошибку в иллюстра- 
циях — какое животное попало в эту группу не- 
правильно . Рассказы детей по теме, например, 
«Мой домашний питомец» 

3 Правила 
безопасной 
жизнедея- 
тельности. 
7 часов 

Необходимость соблюдения ре- 
жима дня, правил здорового пи- 
тания и личной гигиены . 
Правила безопасности в быту: 
пользование бытовыми электро- 
приборами, газовыми плитами . 
Дорога от дома до школы . 
Правила безопасного поведения 
пешехода (дорожные знаки, до- 
рожная разметка, дорожные сиг- 
налы) 

Беседа по теме, например, «Что такое режим 
дня»: обсуждение режима дня первоклассника . 
Рассказ учителя «Что такое правильное пита- 
ние» . Практическое занятие (при наличии усло- 
вий) в кабинете технологии «Правила пользова- 
ния газовой и электроплитой» . Составление 
памятки по теме, например, «Телефоны экс- 
тренных служб» . Дидактическая игра по теме, 
например, «Правила поведения на улицах и до- 
рогах, дорожные знаки» 
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Продолжение 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Безопасность в информацион- но-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (электронный днев- 
ник и электронные ресурсы шко- 
лы) в условиях контролируемого 
доступа в информационно-теле- 
коммуникационную сеть «Интер- 
нет» . 

 

Резерв: 6 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество  

учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и мо- 

гут быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения  

возможности реализации дифференциации содержания с учётом обра- 

зовательных потребностей и интересов обучающихся . 
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2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 
и  общество. 
16 часов 

Наша Родина — Россия, Россий- 
ская Федерация . Россия и её сто- 
лица на карте . Государственные 
символы России, символика  свое- 
го региона . Москва — столица . 
Достопримечательности Москвы . 
Страницы истории Москвы . Горо- 
да России . Свой регион и его сто- 
лица на карте Российской Феде- 
рации . Россия — многонацио- 
нальное государство . Народы 
России, их традиции, обычаи, 
праздники . Родной край, его 
природные и культурные досто- 
примечательности . Значимые со- 
бытия  истории  родного  края . 
Свой регион и его  главный  город 
на  карте . Хозяйственные  заня- 
тия, профессии жителей родного 
края . Значение труда в жизни че- 
ловека и общества 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций, 
чтение текстов о федеративном устройстве Рос- 
сии, о многонациональном составе населения 
страны . Игра-путешествие по теме, например, 
«Работаем экскурсоводами,  проводим  экскурсии 
по Москве, Санкт-Петербургу» . Рассказ  учителя 
по теме, например, «История возникновения 
Москвы» . 
Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-Петер- 
бург, наш регион на карте Российской Федера- 
ции . 
Чтение текстов учебника о народах России, об 
их традициях, обычаях, праздниках . 
Составление сообщения об истории родного края 
(при помощи взрослых, с использованием до- 
полнительных источников информации) . 
Учебный диалог по теме, например, «Зачем че- 
ловек трудится?» . 
Дидактическая игра по теме, например, «Про- 
фессии города и села» . Логическая задача по те- 
ме, например, «Разделим картинки на три груп- 
пы: профессии, которые есть только в городе; 
профессии села; профессии, которые есть и в се- 
ле, и в городе» 
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Продолжение 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Семья — коллектив . Семейное 
древо . Семейные ценности и тра- 
диции . Совместный  труд  и  от- 
дых . Участие детей в делах семьи 

Учебный диалог  по  теме,  например,  «Послуша- 
ем друг друга, расскажем о своей семье» . Об- 
суждение обязанностей в семье, семейных тра- 
диций, совместный труд и отдых . 
Практическая работа по теме, например, «Со- 
ставление схемы родословного древа семьи» 

Правила  культурного  поведения 
в общественных местах . Доброта, 
справедливость, честность, ува- 
жение к чужому мнению 
и особенностям других людей — 
главные правила взаимоотноше- 
ний членов общества 

Учебный диалог по теме, например, «Оцени се- 
бя — умеешь ли ты сдерживать эмоции?» . Ана- 
лиз ситуаций, раскрывающих примеры гуман- 
ного отношения к людям . Работа в группе: рабо- 
та с пословицами,  сравнение  и  группировка 
слов по противоположному значению (добрый — 
злой, смелый — трусливый, правдивый — лжи- 
вый и другие) 

2 Человек 
и природа. 
34 часа 

Наблюдения, опыты, измерения . 
Звёзды и созвездия, наблюдения 
звёздного неба . Планеты . 
Чем Земля отличается от других 
планет . Условия жизни на Земле . 
Изображения Земли: глобус,  кар- 
та, план . Карта мира . Материки, 
океаны . Определение сторон го- 
ризонта при помощи компаса . 
Компас, его устройство, ориенти- 
рование на местности . 

Учебный диалог по теме, например, «Чем Земля 
отличается от других планет» . 
Просмотр и обсуждение иллюстраций, видео- 
фрагментов и других материалов (по выбору) на 
тему «Звёздное небо . Созвездия» . 
Практическая работа с глобусом . Рассказ учите- 
ля, работа с текстом учебника: описание и осо- 
бенности океанов и материков на Земле . Прак- 
тическая работа с картой «Как показывать объ- 
екты на настенной карте» 

3
4
 

Ф
е
д
е
р
ал

ьн
ая р

а
б
о
ч
а
я п

р
о
гр

ам
м

а
 



 

 

  Многообразие растений . Деревья, 
кустарники, травы . Дикорасту- 
щие и культурные растения . Свя- 
зи в природе . 
Годовой ход изменений в жизни 
растения 

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, кустар- 
ников, трав . Игра-соревнование по теме, напри- 
мер, «Кто больше вспомнит названий деревьев» . 
Коммуникативная деятельность: описание рас- 
тений по иллюстрациям и живым объектам . 
Классификация растений (по иллюстрациям): 
дикорастущие — культурные . Практическая ра- 
бота по теме, например, «Рассматривание расте- 
ний, обсуждение условий благополучного роста 
и развития растения» . 
Работа в группах с иллюстративным материа- 
лом: составление коллективного рассказа по те- 
ме, например, «Каким бывает растение в разные 
сезоны» 

Мир животных (фауна) . Насеко- 
мые, рыбы, птицы, звери, зем- 
новодные, пресмыкающиеся: об- 
щая характеристика (особенности 
внешнего вида, движений, пита- 
ния, размножения) . 
Сезонная жизнь животных 

Дидактическая игра по теме, например, «Угадай 
животное  по  описанию» .   Логическая   задача 
по теме, например, «Найди ошибку — какое 
животное попало в эту группу случайно» . Учеб- 
ный диалог с использованием иллюстративного 
материала по теме, например, «Как живут жи- 
вотные в разные времена года» . Ролевая игра по 
теме, например, «Собрание в лесу — кто как го- 
товится к зиме» . Работа в группах: подготовьте 
вопросы о жизни животных для других групп 

Красная книга России, её значе- 
ние, отдельные представители 
растений и животных Красной 
книги . Заповедники, природные 
парки . Охрана природы . Правила 

Учебный диалог по теме, например, «Что такое 
Красная книга?» . Просмотр и обсуждение иллю- 
страций, видеофрагментов и других материалов 
(по выбору) на тему «Растения и животные 
Красной книги» . 

О
К

Р
У
Ж

А
Ю

Щ
И

Й
 М

И
Р
. 1

—
4
 к

л
а
с
с
ы

 
3
5
 



 

Продолжение 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  нравственного поведения на при- 
роде 

Рассказ учителя «Растения и животные нашего 
края, занесённые в Красную книгу» . Коллектив- 
ное составление памятки по теме, например, 
«Правила поведения в заповедных местах» . 
Работа в группе: чтение текстов учебника и 
использование полученной информации для 
подготовки собственного рассказа о Красной 
книге . Коллективное составление плана рас- 
сказа о редком растении и животном 

3 Правила Здоровый образ  жизни:  режим Учебный диалог по теме, например, «Зачем ну- 
 безопасной дня (чередование  сна,  учебных жен режим дня? Почему нужно правильно пи- 
 жизнедея- занятий, двигательной  активно- таться?» . Беседа по  теме,  например,  «Что  мо- 
 тельности. сти) и рациональное питание (ко- жет случиться на  прогулке,  на  игровой  пло- 

 12 часов личество приёмов пищи и рацион 
питания) .    Физическая   культура, 

щадке,   дома   и   в   школе,  если  не  соблюдать 
правила  безопасности» .   Ролевая  игра  по  теме, 

  закаливание,  игры   на   воздухе например, «Мы — пешеходы» . 
  как условие сохранения и укре- Анализ дорожных ситуаций . Работа в паре: со- 
  пления   здоровья .   Правила   безо- отнесение изображений и названий дорожных 
  пасности  в  школе  (маршрут  до знаков . Практическая работа по теме, например, 
  школы, правила поведения на за- «Учимся соблюдать изученные правила безопас- 
  нятиях, переменах, при приёмах ности под  руководством  инструктора  ГИБДД 
  пищи, а также на пришкольной или  учителя» . 
  территории) .   Правила   безопасно- Обсуждение с опорой на иллюстрации потенци- 
  го поведения пассажира наземно- альных опасностей бытовых предметов и ситуа- 
  го  транспорта   и  метро . Номера ций . Беседа по теме, например, «Правила пове- 

  телефонов  экстренной  помощи . дения в общественном транспорте» . 
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   Практическая работа (при наличии условий) по 
теме, например, «Правила пользования компью- 
тером» 

  Правила поведения при пользо- 
вании компьютером . 
Безопасность в информацион- но-
телекоммуникационной    сети 
«Интернет» (коммуникация в 
мессенджерах и социальных 
группах) в условиях контролиру- 
емого доступа в информацион- 
но-телекоммуникационную    сеть 
«Интернет» 

 

Резерв: 6 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество 

учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и мо- 

гут быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения  

возможности реализации дифференциации содержания с учётом обра- 

зовательных потребностей и интересов обучающихся . 
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3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 
и общество. 
20 часов 

Общество — совокупность людей, 
которые объединены общей куль- 
турой и связаны друг с другом 
совместной деятельностью во имя 
общей цели . Наша Родина — 
Российская Федерация — много- 
национальная страна . Особенно- 
сти жизни, быта, культуры наро- 
дов  Российской  Федерации . 
Уникальные  памятники   культу- 
ры (социальные и природные 
объекты) России, родного края . 
Города Золотого кольца России . 
Государственная символика Рос- 
сийской Федерации (гимн, герб, 
флаг) и своего региона . 
Уважение к культуре, истории, 
традициям своего народа и дру- 
гих народов 

Рассказ учителя,  рассматривание  иллюстраций 
на тему «Что такое общество» . Просмотр и об- 
суждение иллюстраций, видеофрагментов и дру- 
гих материалов (по выбору) на тему «Жизнь на- 
родов нашей страны» . 
Ролевая игра по теме, например, «Встречаем го- 
стей из разных республик Российской Федера- 
ции»: рассказы гостей об их крае и народах, 
рассказы для гостей о родном крае . Просмотр и 
обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 
других материалов (по выбору) по теме, напри- 
мер, «Уникальные памятники культуры  Рос- 
сии» . 
Работа в группе: чтение текстов учебника и ис- 
пользование полученной информации для под- 
готовки собственного рассказа о памятниках 
культуры России . 
Моделирование    маршрута  по  Золотому    кольцу 
с использованием фотографий, достопримеча- 
тельностей, сувениров и т . д . 
Составление сообщения о городах Золотого коль- 
ца России с использованием дополнительных 
источников информации (дифференцированное 
задание) 
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  Семья — коллектив близких, 
родных людей. Поколения в се- 
мье . Взаимоотношения в семье: 
любовь, доброта, внимание, под- 
держка . Семейный бюджет, дохо- 
ды и расходы семьи 

Учебный диалог по теме, например, «Для чего 
создаётся семья», «Почему семью называют 
коллективом» . 
Работа в группах: коллективный ответ на вопрос 
«Какие бывают семьи?» . 
Рассказ учителя «Что такое семейный бюджет» . 
Беседа по теме, например, «Доходы и расходы 
семьи» . Практическая работа по теме, напри- 
мер, «Моделирование семейного бюджета» (диф- 
ференцированное задание) 

Страны и народы мира на карте . 
Памятники  природы  и  культу- 
ры — символы стран, в которых 
они находятся 

Практическая работа с картой: страны мира . 
Работа в группах: самостоятельное составление 
описания любой страны или народа мира (с ис- 
пользованием дополнительной литературы и ре- 
сурсов Интернета) . «Путешествие по странам 
мира» (достопримечательности отдельных стран 
мира, по выбору детей): рассматривание видео- 
материалов, слайдов, иллюстраций . Символы 
стран, с которыми знакомятся дети 

2 Человек 
и природа. 
35 часов 

Вещество . Разнообразие   веществ 
в окружающем мире . Твёрдые те- 
ла, жидкости, газы, их свойства . 
Воздух — смесь газов . Свойства 
воздуха . Значение для  жизни . 
Вода . Свойства воды . Состояния 
воды, её распространение в при- 
роде, значение для жизни . 
Круговорот воды в природе . 
Охрана воздуха, воды . Горные 

Практические работы (наблюдение и опыты) 
с веществами: текучесть, растворимость, окра- 
шиваемость и другое . 
Упражнения: классификация тел и веществ, 
сравнение естественных и искусственных тел; 
классификация твёрдых, жидких и  газообраз- 
ных веществ . 
Демонстрация учебных  экспериментов:  состоя- 
ния воды, свойства воздуха . Рассказ учителя, 
анализ схемы круговорота воды в природе . 
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Продолжение 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  породы и минералы . Полезные 
ископаемые, их значение в хо- 
зяйстве человека . Полезные ис- 
копаемые родного края (2—3 
примера) . Почва, её состав, зна- 
чение для живой природы и хо- 
зяйственной деятельности чело- 
века 

Практические работы: горные породы и минера- 
лы — название, сравнение, описание . 
Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для 
жизни природы и хозяйственной деятельности 
людей) 

Царства  природы . 
Бактерии, общее представление . 
Грибы: строение  шляпочного 
гриба; съедобные и несъедобные 
грибы . 
Разнообразие растений . Зависи- 
мость жизненного цикла организ- 
мов от условий окружающей сре- 
ды . Размножение и развитие рас- 
тений . Особенности питания и 
дыхания растений . 
Роль растений в природе и жиз- 
ни людей, бережное отношение 
человека к растениям . Условия, 
необходимые для жизни расте- 
ния (свет, тепло, воздух, вода) . 
Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений . Растения 

Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бак- 
териях . Рассматривание и  описание  особенно- 
стей внешнего вида бактерий . 
Работа с иллюстративным материалом по теме, 
например, «Какие грибы мы не положим в кор- 
зинку» . Рисование схемы «Шляпочный гриб» . 
Рассказ учителя «Чем грибы отличаются от рас- 
тений» . 
Работа в группе: классификация растений из 
списка, который предложили одноклассники . 
Коллективное создание схемы по теме, напри- 
мер, «Условия жизни растений» . Рассказ-рас- 
суждение о жизни растений . 
Практическая работа в паре по теме, например, 
«Размножения растений (побегом, листом, семе- 
нами)» . 
Охраняемые растения родного края (наблюде- 
ние, рассматривание иллюстраций) 
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ния родного  края,  названия  и 

 

краткая   характеристика .   Охрана 

растений 

Разнообразие   животных .   Зависи- Дидактическая игра по теме, например, «Каких 
мость жизненного цикла организ- животных   мы   знаем» .   Коллективное   составле- 
мов от условий окружающей сре- ние схемы  по  теме,  например,  «Разнообразие 
ды . Размножение и развитие жи- животных» . 
вотных  (рыбы,   птицы,   звери, Упражнения: опиши животное, узнай животное, 
пресмыкающиеся,     земноводные)  . найди ошибку в классификации животных . 
Особенности   питания   животных . Учебный диалог по теме, например, «Как жи- 
Цепи  питания . вотные  питаются» . Составление  и  анализ  цепей 
Условия, необходимые для жиз- питания . 
ни животных (воздух, вода, теп- Работа в парах: характеристика животных по 
ло, пища) . Роль животных в при- способу размножения (на основе справочной ли- 
роде и  жизни  людей,  бережное тературы),   подготовка   презентации . 
отношение человека к животным . Моделирование стадий размножения животных 
Охрана  животных . (на  примере  земноводных,  рыб) . Рассказ  учите- 
Животные родного края, их на- ля по теме, например, «Как человек одомаш- 
звания нил животных» .  Рассказы  детей  по  теме,  на- 

 пример,  «Мой  домашний  питомец» . Просмотр  и 
 обсуждение  иллюстраций,  видеофрагментов   и 
 других материалов (по выбору) на тему «Охрана 

 животных» 

Природные сообщества: лес, луг, Работа со словарём: определение значения слова 
пруд . Взаимосвязи  в  природном «сообщество» . Рассказ  учителя  по  теме,  напри- 
сообществе .    Создание    человеком мер, «Что  такое  природное  сообщество» . Учеб- 
природных сообществ для хозяй- ный диалог  по  теме,  например,  «Особенности 

ственной деятельности, получения леса (луга, водоёма) как сообщества» . Сравнение 
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Продолжение 
 

№ 
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раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  продуктов питания (поле, сад, 
огород) . 
Природные сообщества родного 
края (примеры) . 
Правила поведения в лесу, на во- 
доёме, на лугу 

понятий: естественные сообщества,  искусствен- 
ные сообщества . Беседа по теме, например, 
«Для чего человек создает новые сообщества?» . 
Обсуждение ситуаций, раскрывающих правила 
положительного  и   отрицательного   отношения 
к природе 

Человек — часть природы . Общее 
представление о строении тела 
человека . Системы органов (опор- 
но-двигательная, пищеваритель- 
ная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль 
в жизнедеятельности организма . 
Гигиена отдельных органов и си- 
стем органов человека . 
Измерение температуры тела че- 
ловека, частоты пульса 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учи- 
теля «Строение тела человека» . Рассматривание 
схемы строения тела человека: называние, опи- 
сание функций разных систем органов . 
Практическая работа по теме, например, «Изме- 
рение температуры тела и частоты пульса» 

3 Правила 
безопасной 
жизнедея- 
тельности. 
7 часов 

Здоровый   образ   жизни;   забота 
о здоровье и безопасности окру- 
жающих людей . Безопасность во 
дворе жилого дома (внимание к 
зонам электрических, газовых, 
тепловых подстанций и других 
опасных объектов; предупрежда- 
ющие знаки безопасности) . 

Практическая работа по теме, например, «Рас- 
сматривание знаков (опасно, пожароопасно, 
взрывоопасно; внимание — автопогрузчик; 
электрический ток; малозаметное препятствие; 
падение с высоты), коллективное объяснение их 
значения» . Анализ ситуаций по теме, например, 
«Что может произойти, если…», Ролевая игра 
по  теме,  например,  «Расскажи  малышу,  как 
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  Транспортная безопасность пас- 
сажира разных видов транспорта, 
правила поведения  на  вокзалах, 
в аэропортах, на борту самолёта, 
судна . Безопасность в информа- 
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (ориентировка в 
признаках мошенничества в Сети; 
защита персональной информа- 
ции) в условиях контролируемого 
доступа в информационно-теле- 
коммуникационную сеть «Интер- 
нет» 

нужно вести себя на игровой и спортивной 
площадке» . Рассказ учителя по теме, например, 
«Правила поведения в транспорте, на вокзалах, 
в аэропортах, на борту самолета, судна» . Работа 
в группах: составление памятки по теме, напри- 
мер, «Правила поведения в аэропортах, на борту 
самолета, судна (по выбору группы)» . 
Учебный диалог по теме, например, «Как обе- 
спечить безопасность при работе в информаци- 
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» . 
Обсуждение результатов проектной деятельно- 
сти по теме, например, «Что такое здоровый 
образ жизни и как его обеспечить» 

Резерв: 6 часов 
 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество  

учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и мо- 

гут быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения  

возможности реализации дифференциации содержания с учётом обра- 

зовательных потребностей и интересов обучающихся . 

О
К

Р
У
Ж

А
Ю

Щ
И

Й
 М

И
Р
. 1

—
4
 к

л
а
с
с
ы

 
4
3
 



 

4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 
и общество. 
33 часов 

Государственное устройство РФ 
(общее представление) . 
Конституция — Основной закон 
Российской   Федерации .    Права 
и обязанности гражданина Рос- 
сийской Федерации . Президент 
Российской Федерации — глава 
государства . Политико-админи- 
стративная карта  России . Горо- 
да России . 
Общая характеристика родного 
края: природа, главный город, 
важнейшие достопримечатель- 
ности, знаменитые соотече- 
ственники . Государственные 
праздники в жизни российского 
общества: Новый год, День за- 
щитника Отечества, Междуна- 
родный женский день, День вес- 
ны и труда, День Победы, День 
России, День народного един- 
ства, День Конституции . Празд- 
ники и памятные даты своего 
региона . Характеристика от- 
дельных исторических событий, 
связанных с ним . 

Работа с политико-административной картой Рос- 
сийской Федерации: определение местонахожде- 
ния республик Российской Федерации, краёв, 
крупнейших областей и городов России . Чтение 
статей Конституции Российской Федерации о пра- 
вах граждан Российской Федерации . Рассказ учи- 
теля по теме, например, «Забота о детстве — глав- 
ная особенность нашего государства» . 
Чтение о обсуждение текстов учебника, объясне- 
ния учителя . Игра-соревнование по теме, напри- 
мер, «Знаем ли мы свой родной край?» . Рассказ 
учителя о важнейших страницах истории родного 
края . Обсуждение докладов и презентаций уча- 
щихся (дифференцированное задание) по теме, на- 
пример, «Мой родной край» . 
Учебный диалог по теме, например, «Государ- 
ственные праздники России» . Работа в парах по 
теме, например, «Рассказ о любимом празднике 
Российской Федерации или своего региона» 
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  История Отечества . Лента вре- 
мени и историческая карта . 
Наиболее важные и яркие собы- 
тия общественной и культурной 
жизни страны в разные истори- 
ческие периоды: государство 
Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, 
Российская Федерация . Карти- 
ны быта, труда; духовно-нрав- 
ственные и культурные тради- 
ции людей в разные историче- 
ские времена . 
Выдающиеся люди разных эпох 
как носители базовых нацио- 
нальных ценностей . 
Наиболее значимые объекты 
списка Всемирного культурного 
наследия в России и за рубежом 
(3—4 объекта) . Охрана памят- 
ников истории и культуры . По- 
сильное участие в охране па- 
мятников истории и культуры 
своего края . Правила нрав- 
ственного поведения, культур- 
ные традиции людей в разные 
исторические времена 

Практическая работа по теме, например, «Опреде- 
ление по ленте времени времени (века), в котором 
происходили исторические события» . 
Работа в паре: анализ исторической карты, нахож- 
дение мест важнейших исторических событий в 
жизни России . Обсуждение рассказов учителя, 
текста учебника о быте, традициях, культуре Древ- 
ней Руси . Экскурсия в художественный музей (при 
наличии условий), просмотр видеофрагментов, ил- 
люстраций и других материалов на темы «Искус- 
ство  Древней  Руси»,  «Ремёсла  в  Древней  Руси», 
«Образование от Древней Руси до XIX века», «Мо- 
сковское   государство»,   «Искусство   ХIХ   века», 
«Искусство ХХ века» (по выбору) . 
Учебный диалог по теме, например, «Как выпол- 
няли свой долг защиты Отечества в разные истори- 
ческие времена граждане России (на примере Оте- 
чественной войны 1812 г ., Великой Отечественной 
войны (1941—1945)» . 
Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение 
текстов учебников (по выбору) на тему «Объекты 
Всемирного культурного наследия в России и за 
рубежом» . Рассказ учителя о памятниках Всемир- 
ного наследия (например, в России — Московский 
Кремль, памятники Новгорода, Кижи, в мире — 
Великая Китайская стена, Колизей в Риме, Акро- 
поль в Греции) . Учебный диалог по теме, напри- 
мер, «Как охраняются памятники истории и куль- 
туры» . Обсуждение докладов учащихся о значимых 
объектах культурного наследия России (дифферен- 
цированное задание) 
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2 Человек 
и природа. 

Солнце — ближайшая к нам 
звезда, источник света и тепла 

Игра-соревнование по теме, например, «Клуб 
астрономов»: зададим друг другу вопросы о Сол- 

 24 часа для всего живого на Земле . 
Характеристика планет Солнеч- 

нечной   системе .    Обсуждение   выступлений   уча- 
щихся  (дифференцированное  задание)  о  планетах . 

  ной системы . Естественные Рассматривание и  обсуждение  схемы  «Вращение 
  спутники  планет . Смена  дня  и Земли вокруг своей оси — причина смены дня и 
  ночи на Земле . Вращение Земли ночи» . 
  как причина смены дня и ночи . Работа с  картой:  равнины  и  горы  на  территории 
  Обращение Земли вокруг Солн- Российской Федерации, крупнейшие реки и озёра; 
  ца и смена времён года . моря,  омывающие  Россию . 
  Формы земной поверхности: Описание объектов родного края: название, место 
  равнины, горы, холмы, овраги расположения, общая характеристика 
  (общее представление, условное  

  обозначение равнин  и  гор  на  

  карте) . Равнины и горы России .  

  Особенности поверхности родно-  

  го края (краткая характеристи-  

  ка на основе наблюдений)  

  Водоёмы, их разнообразие (оке- Учебный диалог по теме, например, «Как люди ис- 
  ан, море, озеро, пруд); река как пользуют водоёмы и реки для хозяйственной дея- 
  водный  поток . Крупнейшие  ре- тельности» . 
  ки и озёра России, моря, омы- Рассказ  учителя,  работа  с  иллюстративным  мате- 
  вающие  её  берега,  океаны . Ис- риалом: природные  объекты  списка  Всемирного 
  пользование  человеком   водоё- наследия в России и за рубежом (например, в Рос- 

  мов и рек . Водоёмы и реки род- сии — озеро Байкал, остров Врангеля, вулканы 
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  ного края: названия, краткая 
характеристика . 
Наиболее значимые природные 
объекты списка Всемирного на- 
следия в России и за рубежом . 
Охрана природных богатств: во- 
ды, воздуха, полезных ископае- 
мых, растительного и животно- 
го мира . Международная Крас- 
ная книга (3—4 примера) . 
Правила нравственного поведе- 
ния в природе 

Камчатки, Ленские столбы; в мире — остров Пас- 
хи (Чили); дорога гигантов (Северная Ирландия); 
бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк Тон- 
гариро (Новая Зеландия) . Обсуждение результатов 
проектной деятельности по теме, например, 
«Объекты Всемирного наследия в России и в мире» . 
Рассказ учителя о Международной Красной книге . 
Работа в группах по теме, например, «Составление 
памятки «Правила поведения в природе» 

Природные зоны России: общее 
представление об основных при- 
родных зонах России: климат, 
растительный и животный мир, 
особенности труда и быта лю- 
дей, охрана природы . Связи в 
природной зоне 

Учебный диалог по теме, например, «Почему ме- 
няются природные зоны?» . Коллективное форму- 
лирование вывода:  причиной  смены  природных 
зон является разная освещённость Солнцем по- 
верхности Земли . Работа с текстом учебника: осо- 
бенности разных природных зон . Работа в паре: 
анализ   схем,   иллюстраций   по   теме,   например, 
«Какие организмы обитают в природных зонах», 
составление рассказа-рассуждения по теме, напри- 
мер, «Как животные приспосабливаются к услови- 
ям  жизни» . Учебный  диалог  по  теме,  например, 
«Экологические связи в природной зоне» . Модели- 
рование характерных цепей питания в изучаемой 
природной зоне . Рассказ учителя об освоении при- 
родных богатств в природных зонах и возникших 
вследствие этого экологических проблемах . 
Работа в группах: создание описания одной из 
природных зон по самостоятельно составленному 
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Продолжение 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   плану (с использованием дополнительной инфор- 
мации, в том числе из информационно-телекомму- 
никационной сети «Интернет») 

3 Правила 
безопасной 
жизнедея- 
тельности. 
5 часов 

Здоровый образ жизни: профи- 
лактика вредных привычек . 
Безопасность в городе . Плани- 
рование безопасных  маршрутов 
с учётом транспортной инфра- 
структуры города; правила без- 
опасного поведения велосипеди- 
ста (дорожные знаки, дорожная 
разметка, сигналы и средства 
защиты велосипедиста) . Безо- 
пасность в информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (поиск достоверной 
информации опознание госу- 
дарственных образовательных 
ресурсов и детских развлека- 
тельных порталов) в условиях 
контролируемого доступа в ин- 
формационно-телекоммуника- 
ционную сеть «Интернет» 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем 
друг друга: как я выполняю правила безопасной 
жизни» . Работа в группах: составление текста по 
теме, например, «Какие опасности можно встре- 
тить на улице, в зонах отдыха, в общественных 
местах» . Анализ ситуаций по теме, например, 
«Что может произойти, если…» . Обсуждение ре- 
зультатов работы групп . 
Ролевая игра по теме, например, «Знаем ли мы 
правила езды на велосипеде» (роли: велоси- 
педисты, сотрудники ГИБДД, маленькие дети) . 
Рассказ учителя по теме, например, «Чем может 
быть опасна информационно-телекоммуникацион- 
ная сеть «Интернет» . Как правильно искать ин- 
формацию в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети «Интернет» 

Резерв: 6 часов 
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Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение 

носят рекомендатель- ный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков для 

обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся . 

При разработке Федеральной рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп  

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании . 

 

2.2.1.6.Основы религиозных культур и светской этики 

В основе содержания использована рабочая программа «»Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования и положениями Концепции духовно 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета «Основы



 

религиозных культур и светской этики» направлено на достижение обучающимися комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

первый уровень 

— приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

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

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; второй уровень 

— получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; третий уровень 

— получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Достижение 

трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и социокультурной 

идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 

аспектах. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за  

свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к 

представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их 

культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. Требования к 

метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности,  

поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 



 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической  

роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и 

понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным  

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их 

с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями 

основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами  

на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их 

с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Содержание 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. Добро и  

зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и милосердие. 

Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь духовного 

совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы 



 

и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная 

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение 

о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. 

Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о 

Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская 

семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. Начало 

пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные 

Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение 

Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. 

История ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и 

взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. 

Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше.  

Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие 

работы учащихся. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме.  

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной  

жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История 105 религий 

в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и 

календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к 

Отечеству. Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. 

Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть 

моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. Нравственный 

поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть.  

Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные 

праздники. Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 



 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые слова 

и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и 

домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый чувств — творение 

души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди 

людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели 

душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие — закон 

жизни. Жить во благо себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди 

людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления.  

Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — 

вместе. С чего начинается Родина... В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. 

Слово, обращённое к себе. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование курса «Основы буддийской культуры» 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Россия - наша Родина 1ч 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1ч 

3 Будда и его Учение 2ч 

4 Буддийский священный канон Трипитака 2ч 

5 Буддийская картина мира. 2ч 

6 Добро и зло 1ч 

7 Принцип ненасилия. 1ч 

8 Любовь к человеку и ценность жизни 1ч 

9 Сострадание и милосердие. 1ч 

10 Отношение к природе 1ч 

11 Буддийские учители. 1ч 

12 Семья в буддийской культуре и ее ценности 1ч 

13 Творческие работы обучающихся. 1ч 

14 Обобщающий урок. 1ч 

15 Буддизм в России. 1ч 

16 Путь духовного совершенствования 1ч 

17 Буддийское Учение о добродетелях 2ч 

18 Буддийские символы 1ч 

19 Буддийские ритуалы и обряды 1ч 

20 Буддийские святыни 1ч 

21 Священные буддийские сооружения 1ч 

22 Буддийский храм 1ч 

23 Буддийский календарь 1ч 

24 Буддийский праздники 1ч 

25 Искусство в буддийской культуре 1ч 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1ч 

27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1ч 

28 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 
иудаизма 

1ч 

29 Российский буддийские, православные, исламские, иудейские, 
светские семьи 

1ч 

30 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 
иудаизме, светской этике 

1ч 

 Итого 34 

  Тематическое планирование курса «Основы православной культуры»  



 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Россия - наша Родина 1ч 

2 Культура и религия 1ч 

3 Человек и Бог в православии 1ч 

4 Православная молитва 1ч 

5 Библия и Евангелие 1ч 

6 Проповедь Христа 1ч 

7 Христос и Его крест 1ч 

8 Пасха 1ч 

9 Православное учение о человеке 1ч 

10 Совесть и раскаяние 1ч 

11 Заповеди 1ч 

12 Милосердие и сострадание 1ч 

13 Золотое правило этики 1ч 

14 Храм 1ч 

15 Икона 1ч 

16 Творческие работы учащихся 1ч 

17 Подведение итогов праздничного проекта 1ч 

18 Как христианство пришло на Русь 1ч 

19 Подвиг 1ч 

20 Заповеди блаженств 1ч 

21 Зачем творить добро 1ч 

22 Чудо в жизни христианства 1ч 

23 Православие о Божьем суде 1ч 

24 Таинства Причастия 1ч 

25 Монастырь 1ч 

26 Отношение христианина к природе 1ч 

27 Христианская семья 1ч 

28 Защита Отечества 1ч 

29 Христианин в труде 1ч 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1ч 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1ч 

32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма 

1ч 

33 Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1ч 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1ч 

 Всего 34 

Тематическое планирование курса «Основы исламской культуры» 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Россия - наша Родина 1ч 

2 Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — 

основатель ислама. 

1ч 

3 Пророк Мухаммад 3ч 

4 Хиджра. 1ч 

5 Коран и Сунна 1ч 

6 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников 

Бога, в Божественные Писания, в Судный день, предопределение) 

3ч 

7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5ч 

8 Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ при 3ч 



 

 участии взрослых и друзей.  

9 История ислама в России 1ч 

10 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и 
взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к 
старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза образования 

7ч 

11 Достижения исламской культуры: наука, искусство 2ч 

12 Праздники ислама 1ч 

13 Любовь и уважение к Отечеству 1ч 

14 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1ч 

15 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма 

1ч 

16 Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1ч 

17 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1ч 

 Всего 34 

Тематическое планирование курса «Основы иудейской культуры» 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Россия - наша Родина 1ч 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1ч 

3 Тора- главная книга иудаизма. Сущность торы. «Золотое правило 

Гилеля 

1ч 

4 Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма. 1ч 

5 Патриархи еврейского народа 1ч 

6 Евреи в Египте: от Иосефа до Моше 1ч 

7 Исход из Египта 1ч 

8 Дарование Торы на горе Синай 1ч 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре. 2ч 

10 Храм в жизни иудеев 1ч 

11 Назначение синагоги и её устройство. 1ч 

12 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1ч 

13 Молитвы и благословения в иудаизме 1ч 

14 Добро и зло 1ч 

15 Творческие работы учащихся 2ч 

16 Иудаизм в России 1ч 

17 Основные принципы иудаизма 2ч 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1ч 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1ч 

20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей 

1ч 

21 Еврейский дом - еврейский мир:знакомство с историей и традицией 1ч 

22 Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности 

1ч 

23 Еврейские праздники: их история и традиции 2ч 

24 Ценности семейной жизни в еврейской традиции. Праматери 

еврейского народа 

1ч 

25 Ценности семейной жизни в еврейской традиции. 1ч 

26 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России 

2ч 



 

27 Подготовка творческих проектов 2ч 

28 Итоговое занятие 1ч 

 Всего 34 

Тематическое планирование курса «Основы мировых религиозных культур» 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Россия - наша Родина 1ч 

2 Культура и религия 1ч 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 2ч 

4 Священные книги религий мира 2ч 

5 Хранители предания в религиях мира 1ч 

6 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния 2ч 

7 Человек в религиозных традициях мира 1ч 

8 Священные сооружения 2ч 

9 Искусство в религиозной культуре 2ч 

10 Творческие работы учащихся 2ч 

11 История религий в России 2ч 

12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2ч 

13 Паломничества и святыни 1ч 

14 Праздники и календари 2ч 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2ч 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1ч 

17 Семья 2ч 

18 Долг, свобода, ответственность, труд. 1ч 

19 Любовь и уважение к Отечеству. 1ч 

20 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1ч 

21 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма 

1ч 

22 Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1ч 

23 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1ч 

 Всего 34 

Тематическое планирование курса «Основы светской этики» 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Россия - наша Родина 1ч 

2 Что такое светская этика? 1ч 

3 Мораль и культура 1ч 

4 Особенности морали 1ч 

5 Добро и зло 2ч 

6 Добродетели и пороки 2ч 

7 Свобода и моральный выбор человека 1ч 

8 Свобода и ответственность 1ч 

9 Моральный долг 1ч 

10 Справедливость 1ч 

11 Альтруизм и эгоизм 1ч 

12 Дружба 1ч 

13 Что значит быть моральным. 1ч 

14 Творческие работы учащихся. Подведение итогов 

«Праздничного проекта» 

3ч 

15 Род и семья - исток нравственных отношений 1ч 

16 Нравственный поступок 1ч 



 

17 Золотое правило нравственности 1ч 

18 Стыд, вина и извинения 1ч 

19 Честь и достоинство 1ч 

20 Совесть 1ч 

21 Нравственные идеалы 1ч 

22 Образцы нравственности в культуре Отечества 1ч 

23 Этикет 1ч 

24 Семейные праздники 2ч 

25 Жизнь человека - высшая нравственная ценность 1ч 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1ч 

27 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма 

1ч 

28 Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1ч 

29 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1ч 

 Всего 34 

 

 

2.2.1.5. Изобразительное искусство 

В основе содержания использована рабочая программа «Изобразительное искусство» 

под редакцией Б.М. Неменского 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно творческого мышления, наблюдательности 

и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности), 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 характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- 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 учебнотворческих  

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной  

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-исформированность 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, базирующихся 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, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

- 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. 

Содержание 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать 

можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. 



 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 

графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 



 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины.Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски.Афиша и плакат. Праздник 

в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). Каждый 

народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

ревняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 



 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать 8 

2 Ты украшаешь 9 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 

 Всего 33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Как и кем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Искусство в твоем доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Искусство нашего народа 8 

2 Искусство разных народов 7 

3 Каждый народ Земли - художник 11 

4 Представление народов о духовной красоте человека 8 

 Всего 34 

 
2.2.1.6. Музыка 

В основе содержания использована рабочая программа «Музыка» под редакцией Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской 

Планируемые результаты 



 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей  

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной  

деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально -нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 



 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально - 

творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,  

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно- 

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Содержание 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений.  

чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад 

и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 



 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Музыка вокруг нас. 16 

2 Музыка и ты. 17 

 Всего 33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Россия - родина моя. 3 

2 День, полный событий. 6 

3 О России петь - что стремиться в храм. 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре. 5 

6 В концертном зале. 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 6 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Россия - родина моя. 5 

2 День, полный событий. 4 

3 О России петь - что стремиться в храм. 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре. 6 

6 В концертном зале. 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Россия - родина моя. 3 

2 День, полный событий. 4 

3 О России петь - что стремиться в храм. 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В музыкальном театре. 5 

6 В концертном зале. 6 



 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 7 

 Всего 34 

 

2.2.1.7. Технология 

В основе содержания использована рабочая программа «Технология» под редакцией 

Лутцевой Е. А. 

Планируемы результаты 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность,  

общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему 

и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и 

в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической  

реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, 

синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение 

выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и 

навыки сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных 

представлений 

о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых 

знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,  

планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

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

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание 

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 др. разных народов России и мира). 

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, сверстниками и взрослым. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

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.). Умение читать инструкцию и технологическую карту и изготавливать 

изделие с опорой на неё. 

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. 

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 и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 

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 ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD/DVD). 

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. Освоение программ 

Word и Power Point. 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по технологии 1 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Природная мастерская 8 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 5 

 Всего 33 

 

Тематическое планирование по технологии 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Художественная мастерская 9 

2 Чертежная мастерская 8 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование по технологии 3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

 

1 Информационная мастерская 3  

2 Мастерская скульптора 13  

3 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 13  

 декораторов   

 Мастерская кукольника 5  

Всего  34 

 

Тематическое планирование по технологии 4 класс 

Тема раздела Количество часов 

Информационный центр 7 

Проект «Дружный класс» 4 

Новогодняя студия 3 

Студия «Руклама» 4 

Студия «Декор интерьера» 4 

Студия «Мода» 6 

Студия «Подарки» 6 

Всего 34 



 

2.2.2.12. Физическая культура 

В основе содержания использована рабочая программа «Физическая культура» под 

редакцией В.И. Ляха 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы  

достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления  

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной  

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Содержание 

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 ее связь с развитием основных физических  

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, 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 вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор  

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок  

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,  

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис  

сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный  

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 



 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Основы знаний о физической культуре, способы 

физкультурной деятельности 

9 

2 Легкая атлетика 12 

3 Подвижные игры 12 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

5 Подвижные игры 2 

6 Лыжная подготовка 21 

7 Подвижные игры 4 

8 Легкая атлетика 12 

9 Подвижные игры 9 

 Всего 99 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Гимнастика с элементами акробатики 31 

3 Легкая атлетика 28 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные игры 27 

6 Резерв 3 

 Всего 105 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Легкая атлетика 12 

3 Способы физкультурной деятельности 3 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 1 

5 Подвижные игры 15 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность 1 



 

7 Гимнастика с основами акробатики 15 

8 Лыжные гонки 21 

9 Подвижные игры 21 

10 Легкая атлетика 9 

11 Резерв 4 

 Всего 105 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Подвижные игры 18 

2 Легкоатлетические упражнения 21 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Кроссовая подготовка 21 

5 Подвижные игры с элементами спортивных игр 24 

6 Резерв 3 

 Всего 105 

 

2.2.3. Курсы внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. Организуется во 

внеурочное время, для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке,  

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий  

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей  

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 



 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

-принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей и позволяющий получить 

всестороннюю характеристику нравственного, социального, физического здоровья детей. 

Описание модели внеурочной деятельности в школе. В начальных классах школы 

действует смешанная модель внеурочной деятельности. 

В соответствии с конкретными условиями, имеющимися в школе, модель внеурочной 

деятельности включает структурные элементы оптимизационной модели и модели дополнительного 

образования. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов ОУ. В ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения (учителя, социальный педагог, библиотекарь, старший вожатый и др.). 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в соответствии со своими  

функциональными обязанностями: взаимодействует с педагогическими работниками школы, 

организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности учащихся; 

создает для этого благоприятный микроклимат; организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся; включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития 

их интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

взаимодействует с родителями учащихся. Модель, осуществляется через программу воспитания 

классного коллектива (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные 

практики и т.д.). 

Модель дополнительного образования. Создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Ребенку 

предоставляется широкий выбор для реализации своих интересов, возможности самореализации и 

самоопределения; во внеурочную деятельность включаются квалифицированные специалисты 

учреждений культуры, спорта, дополнительного образования; создается широкое поле для 

реализации культурных практик, приобретения учащимися социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности 

осуществляется через программы образовательных курсов внеурочной деятельности, учебно- 

методические пособия, ведение журнала внеурочной деятельности. 



 

Для реализации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами образовательного учреждения, педагогами дополнительного образования, имеющие 

положительную экспертную оценку различного уровня: 

- педагогического совета школы; 

- методического объединения учителей начальных классов и др. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся  

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии детей. Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. В период каникул 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления (тематические лагерные 

смены), создаваемые на базе школы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

Администрация школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети  

идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить  

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация внеурочной деятельности в школе осуществляется с соблюдением 

следующих условий: 

максимальная смена образовательной среды (помещение, расстановка мебели, расположение 

учащихся, наглядность должны отличаться от урочной формы занятий); 

наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов. Умение отобрать 

информацию, которая вызовет наибольший эмоциональный отклик учащихся; 

наличие благоприятной психологической атмосферы. Создание положительного настроя на 

работу, атмосферы заинтересованности, доверия; 

активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической деятельности, 

включение каждого ребенка в деятельность); 

знание возможностей обучающихся, умение видеть перспективы утверждения этих 

возможностей и формирования ценностных ориентаций; 

переход от шаблонного построения занятия к творческому разнообразию; 

переход от монолога к диалогу, к проблемным беседам, обсуждениям, к эмоциональной 

отзывчивости обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

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

Направления внеурочной деятельности 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,  

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов  

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию художественно-эстетических 

ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 



 

1) формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2) становление активной жизненной позиции; 

3) воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации, отражающей эффективность внеурочной деятельности. 

Объектом мониторинга является: 

- Личность самого воспитанника 

- Детский коллектив 

- Удовлетворенность родителей жизнью школы 

- Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность 

- Результативность участия во внеурочной деятельности 

Первый предмет диагностики — это личность самого воспитанника. В каком направлении 

происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие отношения к  

окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания? 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными способами. 

Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников 

в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 

организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих 

отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это 

может быть анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений и т. д. При всей 

полезности и значимости перечисленных способов они раскрывают лишь одну -качественную 

сторону личностного развития детей. Обнаружить и качественный, и количественный аспекты 

развития личности можно, используя специальные диагностические методики. 
 

2.2.3.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Как хорошо уметь читать» 

(1-4 классы). 

Место курса во внеурочной деятельности 

Программа «Как хорошо уметь читать» рассчитана на 33 часа в 1-м классе, на 34 часа в 2-4 

классах (1 час занятий в неделю). Общее количество часов -135 часов. Срок реализации программы 

четыре года. Планируемые результаты 

Первый уровень результатов - приобретение школьником знаний о детской литературе, знания 

детских писателей, названия произведений, знания героев. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг о человеке, семье, 

Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания читать, регулярное чтение, 

рассказ ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование произведений. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия: самостоятельное составление викторины, кроссворда по любимым произведениям, 

инсценирование эпизодов произведения, проведение литературных игр для младших товарищей. 

Ученик должен «уметь»: искать: 

опрашивать окружение; 

консультироваться у учителя; 

получать информацию; думать: 

устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 

критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; уметь  

противостоять неуверенности и сложности; 

занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 



 

оценивать произведения искусства и литературы; 

сотрудничать: 

уметь работать в группе; 

принимать решения; 

улаживать разногласия и конфликты; 

договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; 

приниматься за дело: 

включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; 

доказать солидарность; организовать свою работу; 

адаптироваться: 

использовать новые технологии информации и коммуникации; стойко 

противостоять трудностям; находить новые решения. 

Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать полученные ранее 

знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность доказывать (обосновывать  

свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении  

конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, 

полученные таким образом, оказываются более прочными и качественными. 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и  

ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта 

ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого 

произведения, его жанре. 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребенка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их 

правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи,  

упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, 

сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги 

писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком  

или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное 

время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на 

утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Литературные сказки В.Берестов 

« Мастер птица» 

1 



 

2 Из серии « Мои первые книжки» С.Маршак «Усатый полосатый», 

«У солнышка в гостях». Словацкая сказка. 

1 

3 «Ни окошек, ни дверей». Загадки. Народные и литературные 

загадки в стихах и прозе. 

1 

4 Русские народные потешки и прибаутки. 1 

5 «Ребятам о зверятах». Книги о животных. Е.Чарушин 

«Волчишко» С. Маршак «Детки в клетке» 

1 

6 «О хороших людях» С.Сахарнов« Самый лучший пароход». 

Р.Сеф. «Необычный пешеход» А. Барто «Мы с Тамарой» 

1 

7 Русские народные игры. Игра «Вася - гусёночек» 1 

8 Ш.Перро «Красная шапочка» 1 

9 Ш. Перро «Мальчик с пальчик» 1 

10 «Лес не школа, а всему учит» Ю.Тувим «Птичье радио» 1 
 Н. Сладков «Лесные шорохи» М. Пришвин «Ёж». 1 

11 Сказки о животных 

Русская народная сказка «Петушок - золотой гребешок» С. Михалков 
«Как медведь трубку нашёл» 

2 

12 Угадай - ка. Стихи и загадки «Подскажи словечко» Стихи и загадки 
Е. Серова 

1 

13 Друзья детства. 

К.Чуковский «Бармалей», «Краденое солнце» 

1 

14 Из серии « Мои первые книжки» К.Чуковский «Доктор Айболит» 1 

15 Ступеньки мастерства А. Томилин «Сказка о Веселом мастере на все 
руки», Я Аким «Неумейка» 

1 

16 О наших сверстниках. 
Н.Носов «Метро», «Телефон», «Леденец». А. Соколовский 
«Бабушкина вешалка», Е. Благинина «Бабушка-забота» 

3 

17 Стихи о родном крае. 

И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На лугу». 

1 

18 О героях. 

А.Митяев «Богатыри» 

1 

19 О доброте. 

В.Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья». 

2 

20 «Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая 

мама!», А. Барто «Разлука» и др.. 

1 

21 «В стране Вообразилии» 

Б. Заходер «Детям», Э. Успенский «Над нашей квартирой». 

1 

22 Знакомые незнакомцы. 

Н.Сладков «Как медвежонок сам себя напугал». Б. Заходер 
«Русачок». 

1 

23 Книги о животных. 

Е. Чарушин «На нашем дворе», 
Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают». В.Бианки «Хвосты». 

2 

24 О любимых игрушках. 

Э. Успенский «Чебурашка», А. Барто «Игрушки» 

1 

25 О чем я мечтаю. 

В. Катаев « Цветик - семицветик» 

1 

26 Про школу. С. Баруздин « Как Алёше учиться надоело» 1 

27 Экскурсия в школьную библиотеку. 1 



 

28 Итоговое занятие. 

Игра - викторина «Угадай сказку» 

1 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Стихи о школе и детяхС.Я.Маршак «Первый день 

календаря», «Про одного ученика и шесть единиц» 

А.Плещеев «Чему в школе учат» 

1 

2 Сказки о животных  

1 В. Сутеев «Мышонок и карандаш». Р. Киплинг «Слонёнок» 

3 Загадки о животных.Сеф «Ключ от сказки», К.И.Чуковский  
1 «Загадки», Русские народные загадки. 

4 Учись дружить.  
1 Е.Пермяк «Два рассказа», «Самое страшное», В.А.Осеева 

«Пёрышко» 

5 Здравствуй, осень! 
М. Пришвин «Листопадничек» 

1 

6 Худому делу - худой конец.  

2 Итальянская сказка «Как осёл петь перестал», 

С. Баруздин «Кляксы», 

В.Берестов «Змей - хвастунишка» и др. 

7 Стихи о Родине. 1 
Могилевская «Сказка о громком барабане», Стихи о Родине. 

8 Весёлые стихи. Д.Хармс«  

1 ИванТопорышкин» 

Э. Мошковская «Хитрые старушки» 

С.Маршак «Пудель», «Багаж» 

9 «На ярмарке» 
Малые фольклорные жанры. 

1 

10 Сказки о животных. В. Сутеев «Палочка - 1 
выручалочка», «Мешок яблок»,«Яблоко» 

11 Рассказы о животных.М.Пришвин «Лисичкин хлеб»,  

1 «Гаечки», «Этажи леса» К.Ушинский Рассказы и сказки, 

«Орел» 

12 Забавные стихи. А.Барто « Дом переехал», Хармс «12  

1 поваров», «Иван Иваныч Самовар», « Иван Топорышкин» Э. 

Мошковская «Хитрые старушки» 

13 Сказки и стихи о приключениях и волшебстве. Е.Благинина  

3 «Чудесные часы», « Стихи о ёлке». Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

14 Рассказы и стихи о подвигах. М.Зощенко «Самое главное»  
2 Емельянов «Храбрая девочка» и др. 

15 Тебе смешно, а мне до сердца дошло. Е. Чарушин «Кошка 

Маруська», В.Осеева« Кто всех глупее». 

1 

16 Сказки о настоящей дружбе. Афганская сказка « Волк - 

ябедник» Африканская сказка «Вот так дружба!» 

1 

17 О героизме и трусости. С.Маршак «Рассказ о неизвестном  
2 герое», «Пожар», Артюхова « Трусиха», С.Михалков 

«Прививка», К.Ушинский «Трусливый 



 

 Ваня»  

18 Нет лучше дружка, чем родимая матушка.Е.Благинина« Вот  

1 какая мама», «Бабушка - забота», Емельянов « Рассказы о 

маме» Панькин «Легенда о матерях» Трутнева « 

Проталинки» 

19 Жизнь дана на добрые дела.Б.Житков« Помощь идет» Е.Пермяк « 

Пичугин мост» 

1 

20 Произведения о ребятах - сверстниках. Киселев « Мальчик  

2 Огонек», С.Михалков « Про мимозу» Н. Г. Гарин-Михайловский 

«Тёма и Жучка» 

21 Родину - мать учись защищать. А.Гайдар« Поход», «Сказка о 
военной тайне» С.Могилевская «Рассказ о смелом барабанщике» 

1 

22 Книги о ребятах и их делах. А.Барто« Было у бабушки 40 внучат» 
С.Маршак «Чижи» 

1 

23 Там,   где   раз   пророс   вопрос,   зреет   крепкий разум.   Китайская 

народная сказка « Ребёнок и мудрец», « Отчего у белого медведя нос 

черный» Юсупов « Почему у лягушки нет хвоста» 

1 

24 Весна, весна на улице, весенние деньки! Б. Заходер «Товарищам 
детям», Э. Шим « Чем встречают весну?» Э. Шим «Чем пахнет 

весна». 

1 

25 Знай и люби родную природу! 
Е. Чарушин «Большие и маленькие», «Про Томку» Снегирев « Про 
пингвинов» 
Г. Скребицкий «Колючая семейка» 

1 

26 Произведения о растениях. Э. Шим «Неслышные голоса» 
Н.Павлова « Живая бусина» 

1 

27 Сказки народов родного края. 1 

28 Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех. Н.Носов 
«Огурцы», А. Гайдар «Чук и Гек» 

1 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Стихотворные сказки. 
А.Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

1 

2 Детские энциклопедии. 

Энциклопедии о растениях, животных, географии, истории и т.д. 

1 

3 Стихи о природе. Страницы русской классики. 

Ф.Тютчев, И.Суриков, А.Блок, И. Бунин, С.Есенин, 

А.Плещеев 

1 

4 Рассказы современных писателей о детях. Т. Лихоталь «Синяк», 

Рассказы В. Драгунского «Сестра моя Ксения», «Что я 

люблю», «... И чего не люблю», «где это видано, где это 

слыхано» 

1 

5 Волшебный мир сказок Бажова. 

П. Бажов «Огневушка-поскакушка», «Змейка», «Каменный цветок» 

2 

6 Произведения о тех, кто трудится. Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла?», 

В. Осеева «Простое дело" 

1 

7 Книги о природе и человеке. М.Пришвин «Гаечки» Р.Киплинг 

«Маугли» Б.Житков «Мангуста» 

2 



 

8 Рассказы о животных. 

Л.Толстой« Как волки учат своих детей», К.Паустовский 

«Барсучий нос» 

1 

9 Книги о ребятах и их делах. А.Гайдар «Тимур и его команда». 1 

10 Произведения о долге и храбрости. И. Тургенев «Капля жизни» 1 

11 Произведения о мамах и детях. А. Милн «Непослушная мама» 1 

12 Сказки о приключениях детей. 

И. Сигсгорд« Палле один на свете» и др. 

1 

13 Весёлые истории. М.Зощенко« Глупая история» 

И. Сухин «Вот такой затейник» 

1 

14 Сказки народов разных стран. 

Арабская сказка «Синдбад - мореход», «Али - Баба и сорок 

разбойников» 

1 

15 Книги о дружбе и взаимопомощи. Ю. Куклачев  

 «Мои друзья кошки» 2 

 В. Дуров «Наша Жучка» и др.  

16 Книги   писателей,   которые   иллюстрируют   свои   произведения. 

Е.Чарушин, В. Голявкин 

1 

17 Как рождается герой. 

Б.Заходер« История гусеницы», Ю. Мориц « Жора Кошкин», Л.Яхнин 

« Лесные жуки» 

1 

18 Люби живое. 

М.Пришвин «Рождение кастрюльки», Д. Мамин - Сибиряк «Емеля - 

Охотник» 

1 

19 По страницам детских журналов. 

Ю.Ермолаев «Соседка по парте», журнал «Мурзилка» - 

«Уроки этикета» 

1 

20 Твоя книжная полка.  

 Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Толи 2 

 Клюквина», «Дневник Коли Синицына»  

21 Страна Фантазия.  

 Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» 2 

 Д. Родари «Приключения Чиполлино», «Приключения  

 голубой стрелы» «Джельсомино в Стране Лжецов»  

22 Стихи о родине поэтов родного края. 1 

23 Разножанровые произведения о ратных подвигах родного народа. 

К.Ушинский «Александр Невский», А. О. Ишимова «История России 

в рассказах для детей». 

1 

24 Зарубежные писатели детям. 

«Пеппи длинный чулок», Р.Распе «Самый правдивый человек на 

земле» 

2 

25 Мифы и легенды древней Греции. Рождение героя, Геракл в Фивах, 

Немейский лев. 

1 

26 Книги, которые надо читать долго.  

 А. Волков «Волшебник изумрудного города» 2 

Тематическое планирование 4 класс 

1 О чём рассказывают журналы? 1 

2 «Где, что, как и почему?» 1 

3 «Вчера и сегодня» 1 



 

4 «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной войны 

?» 

1 

5 «Из истории нашей Родины» 1 

6 «В путь, друзья!» 2 

7 «Обыкновенная биография в необыкновенное время» 3 

8 «Родные поэты». 3 

9 «Творцы книг» 3 

10 «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 3 

11 «От благодарных читателей» 3 

12 «Современные писатели - детям» 2 

13 Мир детства в рассказах А. П. Чехова 1 

14 «С моей книжной полки» 3 

15 Путешествие по сказкам братьев Гримм. 1 

16 Картины русской природы в произведениях писателей родного края 1 

17 Мир детства на страницах русской классики 19 - 20 веков 2 

18 Викторина «По страницам любимых книг». 1 

 

 
Тематическое планирование 4 класс 

 Тема раздела Количество 

часов 

1 О чём рассказывают журналы? 1 

2 «Где, что, как и почему?» 1 

3 «Вчера и сегодня» 1 

4 «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной войны 

?» 

1 

5 «Из истории нашей Родины» 1 

6 «В путь, друзья!» 2 

7 «Обыкновенная биография в необыкновенное время» 3 

8 «Родные поэты». 3 

9 «Творцы книг» 3 

10 «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 3 

11 «От благодарных читателей» 3 

12 «Современные писатели - детям» 2 

13 Мир детства в рассказах А. П. Чехова 1 

14 «С моей книжной полки» 3 

15 Путешествие по сказкам братьев Гримм. 1 

16 Картины русской природы в произведениях писателей родного края 1 

17 Мир детства на страницах русской классики 19 - 20 веков 2 

18 Викторина «По страницам любимых книг». 1 

 

 

 

 
Программа внеурочной деятельности 

«Мир информатики» (2-4 классы). 

Место курса во внеурочной деятельности 

Программа «Мир информатики» рассчитана на 34 часа в 2-4 классах (1 час занятий в 

неделю). Общее количество часов -102 часов. Срок реализации программы три года. 

Планируемые результаты 



 

Личностные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий у второклассников начальной 

школы будут формироваться: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, учебе; 

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

информационной задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ соответствия 

результатов требованиям задачи; 

- ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их практической значимости; 

- развитие чувства ответственностиза качество окружающей информационной сферы; 

- установка на здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий второклассник будет учиться: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату, по реакции интерактивной среды; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на основе его оценки и учета  

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценкт для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения  

задачи. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- 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 и системы; 

- выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

- с помощью учителя осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- с помощью учителя осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию объектов. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных умений: 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и 

инструменты ИКТ; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что - нет. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом содержания предметных областей «Математика и информатика» и 

«Технология». 

Второклассник научится: 

- устанавливать истинность утверждений; 

- читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 



 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Содержание 

Информация и информационные процессы. Информация как сведения об окружающем нас  

мире. Восприятие информации человеком. Виды информации по способу восприятия (зрительная, 

звуковая, осязательная, обонятельная, вкусовая). Источники, приёмники информации, канал связи. 

Информация как необходимый элемент общения. Средства общения. Информационные процессы:  

поиск, сбор, хранение, обработка и передача информации. Способы хранения информации. 

Носители информации. 

Виды информации по форме представления: текст, изображение, звук, число. 

Кодирование/декодирование информации. Шифрование. Символьный, графический и числовой 

способы кодирования информации. Организация информации. Чтение и заполнение таблиц, схем.  

Чтение диаграмм. Объекты. Имя объекта. Свойства объектов. Действия объектов. Простейшие 

способы сравнения, классификации объектов. Множество. Пересечение, объединение множества 

объектов. Построение простейших высказываний с помощью логических связок и («и», «не», «или», 

«и», «если... то»); истинность утверждений. 

Модель объекта. Виды моделей. Информационные модели. Назначение и области 

применения. Построение словесной, графической модели объекта. Схемы, таблицы, диаграммы как 

формы моделирования. 

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Примеры исполнителей. Свойства алгоритма. Способы  

записи алгоритма. Алгоритмические конструкции. Составление, запись и выполнение алгоритма. 

Компьютер как устройство для работы с информацией различного вида. Устройства 

ввода/вывода, обработки, хранения информации. Взаимодействие человека с компьютером. Его 

информационная безопасность при работе в сети. 

Практика работы на компьютере 

Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение гигиенических 

условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и пальцев рук. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью. 

Организация информации на компьютере (система файлов и папок). Создание системы папок 

для хранения собственной информации на компьютере. Простейшие приёмы поиска информации в 

электронных словарях, файловой системе, Интернете: по ключевым словам, каталогам. Работа с 

простыми информационными объектами. Обработка числовой информации на компьютере. 

Создание и обработка текстов, рисунков (в том числе из готовых фрагментов). Создание звука. 

Использование библиотек готовых объектов (рисунков, звуков). 

Создание компьютерной анимации. Моделирование объектов и процессов и управление ими  

с использованием визуальной объектно-ориентированной среды программирования. Работа с 

электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной среде). 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Информация вокруг нас 4 

2 Информационные процессы 5 

3 Виды информации по форме представления 7 

4 Правила поведения в компьютерном классе 1 

5 Информация. Организация информации 5 

6 Компьютер и информация 12 

 

  Тематическое планирование 3 класс  



 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Информация человек и компьютер 4 

2 Учимся создавать мультфильмы 1 

3 Создание рисунков. 3 

4 Объекты. Свойства и действия объектов 8 

5 Алгоритмизация и программирование 10 

6 Множества и операции 8 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Правила поведения в компьютерном классе 1 

2 Компьютер: устройство и программы. 7 

3 Информационная деятельность человека. Компьютерные сети. 8 

4 Технология работы с текстовой информацией. 10 

5 Технология работы с графической информацией. 8 

 

 

Программа внеурочной деятельности «Учусь создавать 

проект» (1,2,3,4 классы). 

Место курса во внеурочной деятельности 

Программа «Учусь создавать проект» рассчитана на 33 часа в 1-м классе, на 34 часа в 2-4 

классах (1 час занятий в неделю). Общее количество часов -135 часов. Срок реализации программы 

четыре года. Планируемые результаты Ученик получит возможность научиться: 

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 

• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 



 

Первый уровень результатов: (1 класс) Предполагает приобретение первоклассниками новых 

знаний, опыта решения проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в 

понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов: (2-3 класс) Предполагает позитивное отношение детей к базовым 

ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат проявляется в 

активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации иоформлении 

интересующей информации. 

Третий уровень результатов: (4класс) Предполагает получение школьниками самостоятельного 

социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты 

и пр. Личностные: 

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательскойдеятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно- 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- -устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим  

требованиям. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы; 

- различать способ и результат действия; 

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

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- -проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную, самостоятельно находить 

варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием  

учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернет; 



 

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

их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; -анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

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

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, 

вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

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

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

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

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

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

с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 



 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

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

с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные и  

психолого-физиологические особенности младших школьников. Темы детских проектных работ 

лучше выбирать из содержания учебных предметов или из близких к ним областей, например, 

обучение решению задач. Дело в том, что для проекта требуется личностно-значимая и социально- 

значимая проблема, знакомая младшим школьникам и значимая для них. Понятно, что круг 

социально значимых проблем, с которыми могли встретиться ученики начальной школы, узок, а их 

представления о таких проблемах, скорее всего, мало дифференцированы и одноплановы. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьников в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов учащихся и находиться 

в зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть 

сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно-внеурочных занятий. Кроме 

того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по овладению приёмами 

проектирования как общеучебными умениями. Например, можно задать ученикам такие вопросы: 

Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта? Владеете ли вы этими умениями в 

достаточной мере? Каким образом вы сможете приобрести нужные вам умения? Где ещё вы сможете 

впоследствии применять такие умения? 

Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного приобретения и 

применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. От учителя при этом  

потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а направить их 

самостоятельный поиск. Например, «Все ли вы знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую 

информацию вам надо получить? К каким источникам информации следует обратиться (интернет, 

справочники, художественная литература, учебники)?» 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками экскурсии, 

прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют интерес опросы, 

интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен детский проект. 

Например, ветеранов войны, учителей и родственников при выполнении таких проектов, как 

«Сувенир в подарок», «Концерт в подарок», «Путешествие в семьи народов нашей страны». 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности - 

презентация (защита) проекта. 

Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно помочь учащимся 

оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также нужно помочь ученикам подготовить  

проект к презентации. Презентация (защита) проекта -завершающий этап его выполнения, когда 

учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Как правило, защита проектов осуществляется в 

форме выставки тех изделий, которые они создали. Кроме того, иногда целесообразно попросить 

детей подготовить небольшое выступление с рассказом о своем проекте. 

После защиты проекта изготовленные изделия можно подарить людям, чьи потребности изучали 

дети, членам семей учащихся, можно передать в детский сад. Важно, чтобы дети ощутили 

потребность в тех изделиях, которые они изготовили, почувствовали атмосферу праздника оттого,  

что они доставили радость людям. 

Весьма важный вопрос - оценка выполненных проектов, которая должна носить стимулирующий  

характер. Школьников, добившихся особых результатов в выполнении проекта, можно отметить 



 

дипломами или памятными подарками, при этом в начальной школе должен быть поощрен каждый 

ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не следует превращать презентацию в соревнование 

проектов с присуждением мест. Лучше выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы  

каждый проект «победил» в «какой-либо» номинации. Например, могут быть следующие 

номинации: «Познавательный проект», «Нужный проект», «Памятный проект», «Красочный 

проект», «Веселый проект» и т.д. Помимо личных призов можно приготовить общий приз всему 

классу за успешное завершение проектов. Это может быть поход в лес, на выставку, в музей, на 

экскурсию и т.п. 

Этапы проектов и их характеристики. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся деятельность учащихся 

сосредотачивается на следующих этапах: 

/этап - подготовительный. 

На этом этапе выбирается тема проекта, ставится проблема, определяется задание конкретной 

направленности, по завершении которого учащиеся смогут оценить результаты своего труда, также 

определяются группы учащихся и распределяются роли. Определяющими факторами формирования 

групп являются уровень знаний предмета, способность к самостоятельной работе и наличие лидера - 

координатора. 

/ /  этап - практический. 

Цель этого этапа: качественное и правильное выполнение поисково-исследовательских операций, 

контроль и самооценка работ. Работа обсуждается, делаются замечания, добавления, корректировки.  

На этом этапе дети защищают свои проекты. Все учащиеся выступают со своими проектами, 

демонстрируют, что достигнуто, определяют дальнейшие перспективы, отвечают на вопросы 

одноклассников, производят самооценку проекта. Одной из особенностей является то, что в 

начальных классах учащиеся только -только приступают к поисково-исследовательской работе. Она 

связана с тем, что они еще не умеют работать с литературой, выделять главное, делать обобщения. 

III этап –презентация результатов. Планирование публичного выступления. 

IV этап - оценка результатов и процесса проектной деятельности, анализ результатов и качества 

выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. Способы 

преодоления трудностей. Подведение итогов работы проектной группы (пожелания, замечания, 

планирование). 

В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе выполнения  

заданий практического характера - как обучающихся, так и творческих. Их тематику предлагает 

учитель, либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического 

блока. В зависимости от сложности темы творческие задания (проекты) могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 
 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Кто я? Моя семья. 1 

2 Чем я люблю заниматься Хобби. 1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы твоего проекта. 1 

4 Как собирать материал. Твои помощники. Этап 1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 

6 Проблема. 1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. 1 

9 Цель проекта. 1 



 

10 Задача проекта. 1 

11 Выбор нужной информации. 1 

12 Интересные люди- твои помощники. 1 

13 Продукт проекта. 1 

14 Виды продукта. Макет.Знакомство с понятием «макет», «поделка» 1 

15 Повторение пройденных проектных понятий. 1 

16 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

17 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

18 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 1 

19 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

20 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 1 

21 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме 

проекта. 

1 

22 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 1 

23 Повторение. Давай вспомним. 1 

24 Играем в ученых.«Мобильные телефоны».Это интересно. 1 

25 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 

26 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это 
интересно. 

1 

27 Тест «Чему я научился?» 1 

28 Памятка для учащегося-проектанта. 1 

29 Твои впечатления от работы над проектом. Пожелание будущим 
проектанта. Твои советы им. 

1 

30 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант. Твоё знакомство с 

понятиями «словарь», «проект», «тема». 

1 

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями. 
1 

4 Выбор помощников в работе над проектом. 1 

5 Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап».  

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием 

«актуальность». 

1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с 

понятиями «выработка», «гипотеза», «предположение». 

1 

9 Цель проекта 1 

10 Задачи проекта 1 

11 Сбор информации для проекта 1 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью. 1 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации. 1 

14 Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», 

«поделка» 

1 

15 Играем в ученых. Это интересно 1 

16 Тест «Чему ты научился?» 1 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини- 
1 



 

 сообщение)  

18 Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием 

«презентация». 

Презентация. 

1 

19 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР- 

MicrosoftPowerPoint 

Значимость компьютера в создании проектов. 

1 

20 Первые шаги составления презентации на компьютере. 1 

21 Совмещение текста выступления с показом презентации. 
1 

22 Пробное выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией 
1 

23 Подготовка ответов н предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта 

1 

  1 

24 Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 1 

25 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки 

1 

26 Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ» 1 

27 Играем в ученых. Это интересно 1 

28 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 1 

29 Памятка жюри конкурсов 1 

30 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

31 Самоанализ - рефлексия после твоего выступления перед незнакомой 

аудиторией 

1 

32 Играем в ученых. Это интересно 1 

33 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проектам. 

Пожелание будущим проектантам 

1 

34 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 

проектом 

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 

Решение задачи 

1 

4 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 2 

5 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 2 

6 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере 

1 

7 Практическая работа. Создание мини-постера. 1 

8 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

3 

9 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 3 

10 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР. Творческая работа. Создание журнала 

1 

11 Программа МРР. Дизайн. Нахождение ошибок в готовой 

презентации и исправление их. Работа с командами «обрезка» и 

2 



 

 «границы рисунка»  

12 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями на слайдах. 2 

13 Требования к компьютерной презентации PowerPoint 2 

14 Закрепление полученных умений, навыков   в   работе с 

программой МРР. Изучение и осваивание возможностей программы 

МРР 

2 

15 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту. 

2 

16 Составление первой презентации по заданному тексту. 1 

17 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка. 

2 

18 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

19 Твои впечатления от работы над проектом 1 

20 Пожелания будущим проектантам 1 

21 Страницы благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году. (Руководитель проекта - учитель, консультанты - 

родители; помощники- друзья) 

1 

22 Советы на лето от Мудрого дельфина. 1 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Твои новые интересы и увлечения. 1 

2 Виды проектов. 1 

3 Исследовательски-творческий проект 1 

4 Творческий проект 1 

5 Ролево-игровой проект 2 

6 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей 

ее проверкой 

2 

7 Информационно-исследовательский проект 2 

8 Практико-ориентированный проект 2 

9 Монопредметный проект 2 

10 Межпредметный проект 1 

11 Виды презентационных проектов 1 

12 Вид презентации проекта, как отчет участников 

исследовательской экспедиции 

1 

13 Вид презентации проекта, в рамках научной конференции 1 

14 Правильная подготовка презентации к проекту 1 

15 Работа с памяткой при подготовке публичного выступления  

16 Работа с памяткой по составлению списка использованной 

литературы во время работы над проектом 

1 

17 Типичные ошибки проектантов 1 

18 Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 
1 

19 Программа МРР. Формирование умения работы с 

диаграммой. 

1 

20 Программа МРР. Формирование умения работы с таблицей. 1 

21 Практическая работа 1 

22 Тестирование. Самоанализ 1 

23 Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации 
1 

24 Программа MicrosoftOfficeWord. Формирование навыков работы с 
1 



 

 текстом и по настройке полей и абзацев.  

25 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

26 Пожелания будущим проектантам. 1 

27 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году. 

1 

28 Советы мудрого Дельфина на лето. 1 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» (1,2,3,4 класс) 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» состоит из четырёх частей: 

• 1 класс «Современные подвижные игры»: ознакомление с играми, требующими 

командного состава. 

• 2 класс «Старинные народные игры»: ознакомление с играми старины, культурой и 

этикетом того времени. 

• 3 класс «Русские народные игры и забавы»: формирование у обучающихся 

интеллектуальных способностей, культуры эмоций и чувств. 

• 4 класс «Русские игровые традиции»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена, профилактика вредных привычек. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 

допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

• ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

• способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
• умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• планирование общей цели и пути её достижения; 

• распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

• конструктивное разрешение конфликтов; 

• осуществление взаимного контроля; 

• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых коррективов; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



 

• 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 учёта  

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

• Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр; 

• устанавливать причинно-следственные связи. 3. 

Коммуникативные УУД: 

• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах 

игры); 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является физическая 

подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития 

жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

• двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

• развитие физических способностей; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие психических и нравственных качеств; 

• повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими упражнениями 

в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической активности; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе 

реализации программы внеурочной деятельности 

 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать: 

• основы истории развития подвижных игр в России; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям 

и воспитания физических качеств; 



 

• возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных 

занятий; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышение физической подготовленности; 

• правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; влияние 

здоровья на успешную учебную деятельность; 

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

Должны уметь: 

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

• отвечать за свои поступки; 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

• технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 

• викторины; 

• конкурсы; 

• ролевые игры; 

• выполнение заданий соревновательного характера; 

• оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 

распространению ЗОЖ); 

• результативность участия в конкурсных программах и др. 

Содержание: 
Раздел 1 Современные подвижные игры (33 ч.) 

1 класс 

Тема 1 Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3 Личная гигиена (1ч) 

Тема 4 Профилактика травматизма (4ч) 

Тема 5 Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6 Современные подвижные игры (24ч) 

Раздел 2 Старинные подвижные игры (34 ч.) 

2 класс 

Тема 1 Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3 Личная гигиена (1ч) 

Тема 4 Профилактика травматизма (3 ч) 



 

Тема 5 Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6 Старинные подвижные игры. Культура и этикет (26ч) 

Раздел 3 Русские народные игры и забавы (34 ч.) 

3 класс 

Тема 1 Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3 Личная гигиена (1ч) 

Тема 4 Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5 Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6 Русские народные игры и забавы (27ч) 

Раздел 4 Русские игровые традиции (34 ч.) 

4 класс 

Тема 1 Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3 Личная гигиена (1ч) 

Тема 4 Профилактика травматизма (2ч) 

Тема 5 Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6 Русские игровые традиции (26ч) 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема Кол. часов 

1 Здоровый образ жизни 1 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 1 

5 Нарушение осанки 1 

6 Современные подвижные игры: «Мяч по кругу» 1 

7 «Поймай рыбку» 1 

8 «Цепи кованы» 1 

9 Профилактика травматизма 1 

10 «Змейка на асфальте» 1 

11 «Бег с шариком» 1 

12 «Нас не слышно и не видно» 1 

13 «Третий лишний» 1 

14 «Ворота» 1 

15 «Чужая палочка» 1 

16 «Белки, шишки и орехи» 1 

17 Профилактика травматизма 1 

18 Нарушение осанки 1 

19 «След в след» 1 

20 Эстафета 1 

21 «Мишень» 1 

22 «С кочки на кочку» 1 

23 «Без пары» 1 

24 «Веревочка» 1 

25 «Плетень» 1 

26 Профилактика травматизма 1 

27 «Кто больше» 1 

28 «Успевай, не зевай» 1 

29 «День и ночь» 1 

30 «Наперегонки парами» 1 



 

31 «Ловушки-перебежки» 1 

32 «Вызов номеров» 1 

33 Эстафета 1 
 

Тематическое планирование 2 класс «Старинные подвижные игры» 
№ Тема Кол. часов 

1 Здоровый образ жизни 1 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 1 

5 Нарушение осанки 1 

6 Старинные подвижные игры «Двенадцать палочек» 1 

7 «Катание яиц» 1 

 «Чижик» 1 

9 Профилактика травматизма 1 

10 «Пустое место» 1 

11 «Городки» 1 

12 «Пятнашки» 1 

13 «Волки и овцы» 1 

14 «Намотай ленту» 1 

15 «Лапта» 1 

16 «Без соли соль» 1 

17 «Чет - нечет» 1 

18 «Серый волк» 1 

19 «Ловись, рыбка, большая и маленькая» 1 

20 Профилактика травматизма 1 

21 Нарушение осанки 1 

22 «Платок» 1 

23 «Кто боится колдуна?» 1 

24 «Догонялки на санках» 1 

25 «Лучники» 1 

26 «Волк» 1 

27 «Камнепад» 1 

28 «Шаровки» 1 

29 «Горелки» 1 

30 «Штандер» 1 

31 «Рыбки» 1 

32 «Бабки» 1 

33 «Казаки-разбойники» 1 

34 Эстафета 1 

Тематическое планирование 3 класс « Русские народные игры и забавы» 

№ Тема Кол. часов 

1 Здоровый образ жизни 1 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 1 

5 Нарушение осанки 1 

6 Русские народные игры и забавы "Щука" 1 

7 "Водяной" 1 



 

8 "Третий лишний" 1 

9 "На золотом крыльце сидели..." 1 

10 "Кандалы" 1 

11 "Ворота" 1 

12 "Слон" 1 

13 "Козел" 1 

14 «Лягушки и цапля» 1 

15 «Волк во рву» 1 

16 «Прыгуны» 1 

17 «Лошади» 1 

18 Профилактика травматизма 1 

19 «Птички и клетка» 1 

20 «Северный и южный ветер» 1 

21 «Бой петухов» 1 

22 «Караси и щука» 1 

23 «Лиса в курятнике» 1 

24 «Река и ров» 1 

25 «Горячая картошка» 1 

26 «Заяц без логова» 1 

27 «Подвижная цель» 1 

28 Профилактика травматизма 1 

29 «Бредень» 1 

30 «Заколдованный замок» 1 

31 «Али-баба» 1 

32 «Два Мороза» 1 

33 «Жар-птица» 1 

34 "Перетягивание воза". 1 

Тематическое планирование 4 класс « Русские игровые традиции» 

№ Тема Кол. часов 

1 Здоровый образ жизни  

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 1 

5 Нарушение осанки 1 

6 Русские игровые традиции в подвижных играх «Зазывалки» 1 

7 «Жребий» 1 

8 «Волки во рву» 1 

9 «Волки и овцы» 1 

10 «Медведь и вожак» 1 

11 «Водяной» 1 

12 «Невод» 1 

13 «Чехарда» 1 

14 «Птицелов» 1 

15 «Жмурки» 1 

16 Профилактика травматизма 1 

17 «Дуга» 1 

18 «Кот и мышь» 1 

19 «Ляпка» 1 



 

20 «Заря» 1 

21 «Гуси» 1 

22 «Удар по веревочке» 1 

23 «Зайки» 1 

24 «Прыгание со связанными ногами» 1 

25 «У медведя во бору» 1 

26 «Гуси» 1 

27 «Бой петухов» 1 

28 «Переездной конь» 1 

29 «Зеленая репка» 1 

30 «Дударь» 1 

31 «Капустка» 1 

32 «Солнышко» 1 

33 «В круги» 1 

34 «Медом или сахаром» 1 
 

Программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения кружка «Я познаю мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

1. Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

2. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

3. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

4. В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения кружка «Я познаю мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Учиться высказывать своё предположение (версию). 

2. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

3. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

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

помощью учителя. 

2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в доп. 

источниках информации. 

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях. 

4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

5. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 



 

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

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

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

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

Содержание 

1. Как мы понимаем друг друга. 

Знакомство детей с учителем и между собой. Знакомство с программой. 

Школьные правила вежливости. 

Практические занятия: моделирование и оценивание различных ситуаций 

поведения в школе и других общественных местах; Составление режима дня. 

2. Как мы узнаём, что перед нами 

Предметы и их признаки. Различение предметов по признакам. 

3. Времена года 

Приметы осени. Листопад. 
Приметы зимы. Появление снежного покрова. Мороз. Метель. 

Приметы весны. Весеннее снеготаяние. Вскрытие рек. Начало сокодвижения – 

признак весны. 

Приметы лета. Отражение времен года в пейзажной живописи, музыке, 

художественной литературе. 

4. Как ты узнаёшь мир 

Органы чувств человека. 

Память – хранилище опыта. Ум. 

5. Твоя семья и друзья 

Твоя семья и её состав. 
Практическое занятие: составление перечня обязанностей школьника в семье. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. 

Как вести себя на кухне, в ванне. 

Значение общения в жизни человека. 

6. Что нас окружает 

Город (село) и его особенности. 

Взаимосвязь людей разных профессий. 

Зависимость человека от природы. 

Три состояния воды. 

7. Живые обитатели планеты 

Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. 

Сходство растений и животных. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека 

о них. 

Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. 

Знакомство с назначением различных частей тела человека. 

Правила поведения в природе. 

Бережное отношение к окружающему миру. 

8. Итоговое занятие. 

Игра «Поле чудес» 
 

Тематическое планирование 



 

 



 

№  

Название темы 

Количество часов 

Как мы понимаем 

друг друга 

4 ч 

1 Вводное занятие. Как мы будем учиться. 1 

2 Школьные правила вежливости. 1 

3 Ты – ученик. Режим дня школьника. 1 

4 Правила дорожного движения 1 

 Как мы узнаём, что перед нами 3 ч 

5 Что за словом? 1 

6 Правила поведения на улице 1 

7 Правила поведения в библиотеке 1 
 Времена года 5 ч 

8 Осенние посиделки. 1 

9 Зимушка-зима. 1 

10 Акция «Кормушка», «Птичья столовая» 1 

11 Пробуждение Земли. Праздник встречи Весны. 1 

12 Весёлое лето 1 

 Как ты узнаёшь мир 5ч 

13 Человек – часть живой природы 1 

14 Глаза – главные помощники человека. 1 

15 Память и ум – помощники человека 1 

16-17 Возможности человеческого тела. Книга рекордов Гиннеса. 2 

 Твоя семья и друзья 6 ч 

18 Наша дружная семья. Мои обязанности в семье. 1 

19 Проект «Моя семья» 1 

20 Что в имени моем? Происхождение имен и фамилий. 1 

21 Что окружает нас дома? Что вокруг нас может быть 
опасным? 

1 

22 Без друга в жизни туго. Мои друзья 1 

23 Появление жизни на Земле 1 

 Что нас окружает 5 ч 

24 Мое село. Достопримечательности села. 1 

25 Правила безопасности на улице. Я – пешеход, я – пассажир. 1 

26 Что такое профессия? Какие бывают профессии? 1 

27 Из чего что сделано? 1 

28 Водица-царица.(Три состояния воды) 1 

 Живые обитатели планеты 4 ч 



 

29 Живое и неживое. Правила поведения в природе. 1 

30 Разнообразие растений 1 

31 Какие бывают животные? 1 

32 Домашние любимцы и комнатные растения. 1 

 Итоговое занятие 1ч 

33 Итоговое занятие Игра «Поле чудес» 1 

 

Программа внеурочной деятельности «Вокруг меня мир» 2 класс 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, способность регулировать собственную деятельность (в том 

числе учебную, направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья; 

- способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, 

- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе. 

Предметные результаты: У обучающихся формируется представление навыка 

планирования и умения эффективно распределять собственные дела, предотвратить 

возникновение состояния перегрузки, усталости, неверие в собственные силы, когда 

подросток считает, что он «всё равно не справится, не стоит и стараться». К тому же 

соблюдение режима дня, стремление выполнить намеченное развивает у обучающихся 

навык   самоконтроля,    самоорганизации    и    устойчивости    к    внешнему    давлению. 

У обучающихся формируется представление о внимании (как одна из важнейших 

психологических функций человека, позволяют обучающимся самостоятельно оценить 

характеристики своего внимания, но и помогут развить эту способность. 

Учатся оценивать свои черты характера, формируется представления о хороших и плохих 

поступках, умение прогнозировать последствия поступков. 

Программа дает возможность обучающимся задумать о своих желаниях, способностях и 

возможностях, т. е. уметь оценивать себя. От самооценки человека зависят его отношения с 

окружающими, его требовательность к себе, отношение к своим успехам и неудачам. 

Регулятивные УУД: 

- осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением, 

- извлекать необходимую информацию из текста, 

- определять и формулировать цель в совместной работе, 



 

- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях, 

- осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит, 

- реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми, 

- планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого, 

- соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

- наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять, 

- обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения, 

- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости, 

- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта, 

- находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию, 

- адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, 

- учиться контролировать свою речь и поступки, 

- учиться толерантному отношению к другому мнению, 

- учиться самостоятельно решать проблемы в общении, 

- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей, 

- формулировать своё собственное мнение и позицию. 

- учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

Раздел «Кто Я?» 

1 Я – человек. 1 

2-3 Я – школьник. 2 

4-5 Я одноклассник – друг и товарищ. 2 

6-7 Я – член своей семьи. 2 

8 Я – часть своей страны. 1 

9 Я – житель планеты Земля. 1 

Раздел «Какой Я?» 

10 Могу ли я назвать себя добрым? 1 

11 Я – добрый. 1 

12 Как мне стать вежливым? 1 

13 Я – вежливый. 1 

14 Умею ли я трудиться? 1 

15 Я умею трудиться! 1 

16 Как мне не стать зазнайкой? 1 

17 Как мне стать щедрым? 1 

18 Я упрямый или настойчивый? 1 

19 Всегда ли я поступаю честно? 1 

20 Я – честный! 1 

21-22 Бывает ли мне стыдно? 2 

23-24 Умею ли я сочувствовать другому? 2 

25 За что я себя уважаю? 1 



 

Раздел «Я живу среди людей» 

26 Вместе – лучше! 1 

27 Дар слова. 1 

28 Поделись улыбкою своей. 1 

29 Не стесняйся доброты своей. 1 

30 Дари родным любовь и заботу. 1 

31 Мой класс – мои друзья. 1 

32-33 Дружба верностью сильна. 2 

34 Итоговое занятие. Дети и взрослые – волшебники! Или Мы 
мечтаем о будущем! 

1 

 

Программа внеурочной деятельности «Почемучки» 3 класс 

Планируемые результаты 

Основной результат обучения - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 

последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального 

развития. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность 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 её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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 поиска и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 



 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных, 

качественных и пространственных отношений. 

 Приобретение начального опыта знаний окружающего мира для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

 

Личностные: стремление к творческому решению познавательной задачи, 

сформированность желания участвовать в интеллектуальных викторинах и конкурсах. 

Регулятивные: умение выбирать тему проекта; составлять план выполнения задач, 

решение проблем творческого характера; выполнение проекта вместе с учителем. 

Познавательные: умение анализировать полученную информацию, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать логические цепочки суждений; 

оформление и представление полученной информации. 

Коммуникативные: умение отстаивать свою точку зрения, умело аргументируя 

позицию, подтверждать аргументы фактами; при необходимости корректировать свою 

точку зрения, учитывая другие аргументации. 

корректировать свою точку зрения, учитывая другие аргументации. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Игра «Моя любимая школа» (ко Дню знаний). 1 

2. Игра «Мы – пешеходы, мы - пассажиры». 1 

3. Шарады. Ребусы. Анаграммы. 1 

4. «Забытая старина, традиции, ремёсла, мастера». Турнир 
знатоков. 

1 

5. Страна Словария. 1 

6. Игра «Юный эколог». 1 



 

7. История моей фамилии. Мини-проект. 1 

8. Конкурс рисунков «Нет – загрязнению планеты!» Защита 
рисунков. 

1 

9. Веселая познавательная игра «На ошибках учатся». 1 

10. Мероприятие « Книга – лучший друг». 1 

11. Познавательная игра «Пословицы в картинках» 1 

12. Познавательная игра «По страницам любимых книг» 1 

13. Составление кроссвордов на тему «Животный и 
растительный мир лесов» 

1 

14. Познавательная игра «В мире цифр». 1 

15. Викторина «Занимательная геометрия». 1 

16. Природа вокруг нас. Занятие «Лес – наше богатство». 1 

17. Конкурсная программа «Играй, смекай, угадывай!» 1 

18. Литературная игра по творчеству Шарля Перро. 1 

19. Игра «Там на неведомых дорожках» 1 

20. История появления денег. Тематическое занятие. 1 

21. Викторина «Мир, в котором мы живем» 1 

22. Турнир Юных Эрудитов. 1 

23. Игра-соревнование «Умники и умницы». 1 

24. «Турнир смекалистых». 1 

25. Конкурс «Её величество – математика». 1 

26. Час занимательной математики. 1 

27. Игра-путешествие «На глубине океана» 1 

28. Путешествие в космос. Мини-проект. 1 

29. Викторина «Удивительные деревья» 1 

30. Игра-путешествие «История появления транспорта» 1 

31. Аукцион знаний. Интеллектуальная игра. 1 

32. История родного города. Экскурсия в краеведческий музей. 1 

33 Познавательная игра «Профессии от А до Я». 1 

34. Итоговое занятие 1 

 

Программа внеурочной деятельности «Оч. Умелые ручки» 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

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

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/ неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания. 



 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу, контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- высказываться в устной и письменной форме; - анализировать объекты, 

выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); - проводить сравнение, классификацию по 

разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; - строить рассуждения 

об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учеб.процессе 

и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, 

творч.способности; 



 

- расширять знания и представления о традиционных и совр. материалах для прикладного 

творчества; 

- познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

- использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; сформировать навыки работы с 

информацией 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

- теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование полученных знаний 

с использованием элементов игры, работа с учебной литературой; 

- работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 

- практические занятия по изготовлению поделок и оформлению творческих отчетов 

о проделанной работе. 

Методы: 1.Объяснительно-иллюстративные (приёмы: рассказ, показ, беседа). 

2.Репродуктивные (приёмы: практические занятия). 

3.Эвристические (приёмы: творческие задания). 

Предполагаемые результаты: 

К концу 1 года обучения учащиеся должны 

знать: 

-название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин; 
-название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка для 

клея, игла, наперсток; 

-правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами. 

уметь: 

-правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

-анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал, из 

которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления); 

-экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги 

вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, 

соединять детали из бумаги с помощью клея. 

К концу 2 года обучения учащиеся должны 

знать: 

-название ручных инструментов, материалов, приспособлений; 

-правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

-правила разметки и контроля по шаблонам, линейке, угольнику; 

-способы обработки различных материалов; 

-применение акварели, цветных карандашей, гуаши. 

уметь: 

-правильно пользоваться ручными инструментами; 

-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах технического 

труда; 

-организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы; 

-бережно относиться к инструментам и материалам; 

-экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника; 

-самостоятельно изготовлять изделия по образцу; 

-выполнять работу, используя художественные материалы; 



 

-правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда; 

различать их по внешнему виду. 

К концу 3 года обучения учащиеся должны 

знать: 

-название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки бумаги, 

картона, ткани и других материалов; 

-правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

-приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

-способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка) 

уметь: 

-правильно называть ручные инструменты и использовать их по назначению; 

-выполнять работу самостоятельно без напоминаний; 

-организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

-понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал,из которого она должна 

быть изготовлена, форму, размеры); 

-выполнять работы, используя изобразительный материал; 

-самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу). 

К концу 4  года обучения учащиеся должны 

знать: 

-название изученных материалов и инструментов, их назначение; 

-правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

-правила планирования и организации труда; 

-применение монотипии, туши и т.д.; 

-способы и приемы обработки различных материалов. 

уметь: 

-правильно использовать инструменты в работе; 

-строго соблюдать правила безопасности труда; 

-самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 

-самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу); 

- экономно и рационально расходовать материалы; 

-выполнять работу в любой изученной технике рисования; 

- контролировать правильность выполнения работы. 

 

Тематическое планирование 
 

Класс № Тема занятия Часы 

1 1 БУМАГОПЛАСТИКА 18 

2 ПЛАСТИЛИНО-ПЛАСТИКА 4 
 3 РАЗНЫЕ ФАНТАЗИИ 11 

итого 33 

2 1 ПЛАСТИЛИНОПЛАСТИКА 5 

2 БУМАГОПЛАСТИКА 17 

3 РАЗНЫЕ ФАНТАЗИИ 12 

ИТОГО 34 

3 1 БУМАГОПЛАСТИКА 21 

2 РАЗНЫЕ ФАНТАЗИИ 13 

ИТОГО 34 

4 1 БУМАГОПЛАСТИКА 15 

2 ИЗОНИТЬ 8 



 

 3 РАЗНЫЕ ФАНТАЗИИ 11 

ИТОГО 34 
 

Программа внеурочной деятельности «Развивайка» 1-4 класс 

Планируемые результаты 

В результате изучения данного курса обучающиеся 1 класса получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

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

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов : 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

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

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

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

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

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

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

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



 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

Предметных результатов: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

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

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 
 

Универсальные учебные действия. 2 класс. 

Личностными результатами изучения кружка во 2-м классе является формирование 

следующих умений: 

• самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

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

формирование следующих универсальных действий. 

Регулятивные УУД: 

• Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем 

• Учиться планировать учебную деятельность . 
• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий ). 
• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

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

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

• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 



 

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

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 
• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение 
объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
• Слушать и понимать речь других. 

• Вступать в беседу на занятии и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 

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

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

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

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

• Делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность простых 

действий; 

• делить слова на слоги, находить однокоренные слова, решать задачи, раскодировать слова; 

отгадывать и составлять ребусы, по 

значениям разных признаков; 

• находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков, решать 
задачи на логику; 

• называть противоположные по смыслу слова; решать задачи, решать задачи на смекалку; 

• точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым словарём, работать с 

изографами, уникурсальными фигурами; 

• уметь подобрать фразеологизмы; измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной 

длины; 

• узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
• узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

• составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

• заполнять магические квадраты размером 3×3; 

• находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

• находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 
• находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – 

второму множеству; 

• проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

• объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным условием и решением; 

• решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 



 

• уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса 

 

В результате изучения данного курса в 3-ем классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов : 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий . 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

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

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

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

геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

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

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

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

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

Предметных результатов: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 
-выделять существенные признаки предметов; 



 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

 
-обобщать, делать несложные выводы; 

 
-классифицировать явления, предметы; 

 
-определять последовательность событий; 

 
-судить о противоположных явлениях; 

 
-давать определения тем или иным понятиям; 

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

 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса в 4 -ом классе 

В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: развивать самостоятельность и личную 

ответственность в информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

 Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: осваивать способы решения проблем поискового характера 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

 Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

Содержание 



 

Задания повышенной сложности 

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях в большей 

степени, чем для первоклассников, ориентированы 

на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие 

навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно 

выполненных заданий, их корректировке, объяснению 

причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того  

или иного задания. 

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности, 

воображения, логического мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается 

темп выполнения заданий, сложнее становятся 

выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования 

мыслительных операций младших школьников: 

умения делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл 

операции сравнения, умения делать 

обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Тренировка внимания 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема 

произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Тренировка слуховой памяти 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных 

заданий и упражнений, в процессе выполнения 

которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но  

одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое 

мышление, внимание, память, воображение, 

наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся 

познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

Поиск закономерностей 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении 

которых им необходимо самостоятельно 

производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований 

к нему, а также в умении выделять 

содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить 

одну мысль из другой, одни суждения из 

других, в умении непротиворечиво распределять события во времени. 



 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 

3 класс 

 

I. Свойства, признаки и составные части предметов Закономерность в чередовании 

признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав предметов. 

 
II.  Сравнение Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные 

фигуры. 

 

III. Комбинаторика Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 
IV.  Действия предметов (6часа) Результат действия предметов. Обратные действия. 

Порядок действий. Последовательность событий. 

 

V.  Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями Математические отношения, 

замаскированные в виде задач-шуток. 

 
VI.  Элементы логики Логические операции «и», «или». Множество. Элементы 

множества. Способы задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между 

множествами (объединение, пересечение, вложенность). Выражения и 

высказывания. 

 

VII.  Развитие творческого воображения Составление загадок, чайнвордов. Создание 

фантастического сюжета на тему «Состав предметов». 

 
VIII. Практический материал 

 
4 класс 

I. Сравнение Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 
II. Комбинаторика Решение задач с помощью таблиц и графов. 

III.  Элементы логики Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и 

симметричность отношений. Причинно0следственные цепочки. Логические связки 

«или», «если …, то». Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

IV. Развитие творческого воображения Оценка ситуации с разных сторон. 

Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки зрения русского языка и 

окружающего мира. 

V.  Практический материал Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. 

Житейские задачи. 

 
 

Тематическое планирование 

 
1 класс 

 
№ п/п Тема Количество часов 

1. Незнайка развивает познавательные 
способности. Игра «Выполни по образцу» 

1 

2. Концентрируем внимание. Игра «Раскрась 1 



 

 фигуру»  

3. Буратино тренирует внимание. Игры 
«Составь новые слова» «Внимание» 

1 

4. Тренируем слуховую память. Игра «Найди 
фигуру» 

1 

5. Тренируем зрительную память. Игра 
«Запомни и нарисуй» 

1 

6. Задания Красной Шапочки. Игра «Найди 
буквенную закономерность». 

1 

7. Развиваем внимание. Игры «Найди 
разбойника» «Незаконченные рисунки» 

1 

8. Развиваем логическое мышление. Угадай 
фамилии мальчиков. Игра «Найди лишнее» 

1 

9. Концентрируем внимание. Составляем 

новые слова. Игра «Сравни зайчиков» 

1 

10. Тренируем внимание. Найди отличия. Игра 
«Лабиринт» 

1 

11. Золушка тренирует слуховую память. Игра 
«Найди слова в цепочках» 

1 

12. Тренировка зрительной памяти. Игра 
«Составь новые слова» Ответь быстро на 

вопросы. 

1 

13. Поиск закономерностей. Дорисуй 
недостающие фигуры. Игра «Магические 

треугольники» 

1 

14. Совершенствуем воображение. Игры 
«Помоги Винни-Пуху» «Художник». 

1 

15. Развиваем логическое мышление. Игра 
«Шифровальщики». 

1 

16. Концентрируем внимание. Игры «Найди 
цыплёнка» «Лабиринт» 

1 

17. Тренируем внимание. Расшифруй слова. 
Игра «Магический квадрат» 

1 

18. Тренируем слуховую память. Игры 
«Ответь быстро» «Так же, как…» 

1 

19. Тренируем зрительную память. Запомни и 
нарисуй. Игра «Отгадай слово» 

1 

20. Поиск закономерностей. Назови номер 
фигуры. Игра «Отгадай слово» 

1 

21. Совершенствуем воображение. Дорисуй 
маски. Игра «Разгадай кроссворд». 

1 

22. Развиваем логическое мышление. Кто 
длиннее всех? Отгадываем ребусы. 

1 

23. Концентрируем внимание. Найди 
одинаковые части. Игра «Наборщик». 

1 

24. Тренируем внимание. Произнеси слова 
наоборот. Игра «Отгадай сказочного 

героя». 

 

25. Тренируем слуховую память. Помоги 1 



 

 Незнайке правильно написать слова. Игра 
«Составим новые слова». 

 

26. Тренируем зрительную память. Запомни и 
нарисуй. Отгадываем ребусы. 

1 

27. Поиск закономерностей. Заполни пустые 
квадраты. Игра «Четвёртый лишний». 

1 

28. Совершенствуем воображение. Нарисуй 
слово схематично. Отгадываем 

кроссворды. 

1 

29. Развиваем логическое мышление. Игры 
«Помоги обезьянкам узнать своё имя» 

«Найди фигуру». 

1 

30. Концентрируем внимание. Игры «Кому 

звонил Чебурашка» «Зашифруй слова». 

1 

31. Тренируем слуховую память. Ответь на 
вопросы. Игра «Расшифруй пословицу». 

1 

32. Тренируем зрительную память. Игра 
«Найди 10 отличий». 

1 

33. Конкурс эрудитов. 1 

 

 

2 класс 

 
№ п/п Тема занятия Количество часов 

1. Выявление уровня развития внимания, 
воображения, памяти мышления. 

1 

2. Концентрируем внимание. Игра 
«Внимание». Совершенствование 

мыслительных операций. 
Закономерности. 

1 

3. Тренируем внимание. Игра «Внимание». 
Анаграммы. Логически-поисковые 

задачи. 

1 

4. Тренируем слуховую память. Игры 
«Весёлая грамматика», «Волшебные 

фразы». Развитие аналитических 

способностей. 

1 

5. Тренируем зрительную память. Игра 
«Найди фигуру». Логически-поисковые 

здания. 

1 

6. Развиваем логическое мышление. Поиск 

закономерностей. Игра «Первая 

одинаковая». 

1 

7. Совершенствуем воображение. Игры 
«Изобрази без предмета», «Художник». 

Ребусы. Работа с изографами. 

1 

8. Развиваем быстроту реакции. Игры 1 



 

 «Внимание», «Слоговица». Логические 
задачи. 

 

9. Концентрируем внимание. Игры 
«Внимание», «Составь словечко». 

Задачи на развитие аналитических 

способностей. 

1 

10. Тренируем внимание. Игра «Лабиринт» 1 

11. Тренируем слуховую память. Игры 
«Послушай и вообрази», 

«Закодированное слово». 

1 

12. Тренировка зрительной памяти. Игры 
«Ряды чисел», «Найди фигуру». Задачи 

на логику. 

1 

13. Развиваем логическое мышление. Игры 
«Аналогия», «Первая- одинаковая». 

1 

14. Совершенствуем воображение. Игры 
«Изобрази без предмета», «Художник», 

«Фантазёр». Ребусы. 

1 

15. Пространственное воображение. Работа 
с изографами и числографами. 

Составление ребусов. 

1 

16. Концентрируем внимание. Игры «Найди 

фигуру», «Вычисли слово», «Слова в 

корзинку» 

1 

17. Тренируем внимание. Игры 
«Антонимы», «Лабиринт», «Найди 

пару». 

1 

18. Тренируем слуховую память. Игры 
«Изобрази выражение», «Найди пару», 

«Поставь точку». 

1 

19. Логически-поисковые задачи. 
Тренируем зрительную память. Игры 

«Запомни», «Наборщик». Решение 

кроссвордов. 

1 

20. Развиваем логическое мышление. Игры 
«Найди лишнее слово», «Числовая 

закономерность». Тренировка слуха. 

1 

21. Совершенствуем воображение. Ребусы. 
Задание оп перекладыванию спичек. 

1 

22. Развиваем быстроту реакции. Игры 
«внимание», «Шифровальщик», 

«Многозначные слова». 

1 

23. Концентрируем внимание. Игры 
«Слоговица», «Найди слово». 

Антонимы. 

1 

24. Тренируем внимание. Вопросы-загадки. 
Игры «Лабиринт», «Слоговица». 

Пословицы». 

1 

25. Тренируем слуховую память. Игры 1 



 

 «Волшебные слова», «Заполни 
заготовки». Графический диктант. 

Штриховка. 

 

26. Тренируем зрительную память. Игры 
«Найди фигуры», «Нарисуй по памяти», 

«Запомни расположение фигур». 

Штриховка. 

1 

27. Развиваем логическое мышление. Поиск 
закономерностей. Игры «Первая - 

одинаковая», «Числовая 

закономерность», «Аналогия» 

1 

28. Совершенствуем воображение. Игры 
«Фантазёр», «Пойми рисунок», «Угадай 

настроение». Логические задачи. 

Задания по перекладыванию спичек. 

1 

29. Развиваем быстроту реакции. Игры 
«Лабиринт», «Так же, как…», 

«Фразеологизмы». Графический 

диктант. 

1 

30. Концентрируем внимание. Игры 
«Расскажи о слове», «Фразеологизмы», 

«Лишнее слово». Графический диктант. 

1 

31. Тренируем внимание. Игры 
«Внимание», «Лабиринт», 

«Фразеологизмы». 

1 

32. Тренируем слуховую память. Игра 
«Поставь точку». Литературная 

викторина. Работа над содержанием 

текста. 

1 

33. Совершенствуем воображение. Игры 
«Внимание», «Волшебный огород». 

Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

1 

34. Конкурс эрудитов. 1 

 

 

3 класс 
 

 

 
 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1. Выявление уровня развития внимания, 
воображения, памяти мышления. 

1 

2. Концентрируем внимание. Игра 
«Внимание». Совершенствование 

мыслительных операций. 
Закономерности. 

1 



 

3. Тренируем внимание. Игра «Внимание». 
Анаграммы. Логически-поисковые 

задачи. 

1 

4. Тренируем слуховую память. Игры 
«Весёлая грамматика», «Волшебные 

фразы». Развитие аналитических 

способностей. 

1 

5. Тренируем зрительную память. Игра 
«Найди фигуру». Логически-поисковые 

здания. 

1 

6. Развиваем логическое мышление. Поиск 

закономерностей. Игра «Первая 

одинаковая». 

1 

7. Совершенствуем воображение. Игры 
«Изобрази без предмета», «Художник». 

Ребусы. Работа с изографами. 

1 

8. Развиваем быстроту реакции. Игры 
«Внимание», «Слоговица». Логические 

задачи. 

1 

9. Концентрируем внимание. Игры 
«Внимание», «Составь словечко». 

Задачи на развитие аналитических 

способностей. 

1 

10. Тренируем внимание. Игра «Лабиринт» 1 

11. Тренируем слуховую память. Игры 
«Послушай и вообрази», 

«Закодированное слово». 

1 

12. Тренировка зрительной памяти. Игры 
«Ряды чисел», «Найди фигуру». Задачи 

на логику. 

1 

13. Развиваем логическое мышление. Игры 
«Аналогия», «Первая- одинаковая». 

1 

14. Совершенствуем воображение. Игры 
«Изобрази без предмета», «Художник», 

«Фантазёр». Ребусы. 

1 

15. Пространственное воображение. Работа 
с изографами и числографами. 

Составление ребусов. 

1 

16. Концентрируем внимание. Игры «Найди 
фигуру», «Вычисли слово», «Слова в 

корзинку» 

1 

17. Тренируем внимание. Игры 
«Антонимы», «Лабиринт», «Найди 

пару». 

1 

18. Тренируем слуховую память. Игры 
«Изобрази выражение», «Найди пару», 

«Поставь точку». 

1 

19. Логически-поисковые задачи. 
Тренируем зрительную память. Игры 

1 



 

 «Запомни», «Наборщик». Решение 
кроссвордов. 

 

20. Развиваем логическое мышление. Игры 
«Найди лишнее слово», «Числовая 

закономерность». Тренировка слуха. 

1 

21. Совершенствуем воображение. Ребусы. 
Задание оп перекладыванию спичек. 

1 

22. Развиваем быстроту реакции. Игры 
«внимание», «Шифровальщик», 

«Многозначные слова». 

1 

23. Концентрируем внимание. Игры 
«Слоговица», «Найди слово». 

Антонимы. 

1 

24. Тренируем внимание. Вопросы-загадки. 

Игры «Лабиринт», «Слоговица». 

Пословицы». 

1 

25. Тренируем слуховую память. Игры 
«Волшебные слова», «Заполни 

заготовки». Графический диктант. 

Штриховка. 

1 

26. Тренируем зрительную память. Игры 
«Найди фигуры», «Нарисуй по памяти», 

«Запомни расположение фигур». 

Штриховка. 

1 

27. Развиваем логическое мышление. Поиск 
закономерностей. Игры «Первая - 

одинаковая», «Числовая 

закономерность», «Аналогия» 

1 

28. Совершенствуем воображение. Игры 
«Фантазёр», «Пойми рисунок», «Угадай 

настроение». Логические задачи. 

Задания по перекладыванию спичек. 

1 

29. Развиваем быстроту реакции. Игры 
«Лабиринт», «Так же, как…», 

«Фразеологизмы». Графический 

диктант. 

1 

30. Концентрируем внимание. Игры 
«Расскажи о слове», «Фразеологизмы», 

«Лишнее слово». Графический диктант. 

1 

31. Тренируем внимание. Игры 
«Внимание», «Лабиринт», 

«Фразеологизмы». 

1 

32. Тренируем слуховую память. Игра 
«Поставь точку». Литературная 

викторина. Работа над содержанием 

текста. 

1 

33. Совершенствуем воображение. Игры 
«Внимание», «Волшебный огород». 

Ребусы. Задания по перекладыванию 

1 



 

 спичек.  

34. Конкурс эрудитов. 1 

 

4 класс 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1. Выявление уровня развития внимания, 
воображения, памяти мышления. 

1 

2. Концентрируем внимание. Игра 

«Внимание». Совершенствование 

мыслительных операций. Закономерности. 

1 

3. Тренируем внимание. Игра «Внимание». 
Анаграммы. Логически-поисковые задачи. 

1 

4. Тренируем слуховую память. Игры 
«Весёлая грамматика», «Волшебные 

фразы». Развитие аналитических 

способностей. 

1 

5. Тренируем зрительную память. Игра 
«Найди фигуру». Логически-поисковые 

здания. 

1 

6. Развиваем логическое мышление. Поиск 
закономерностей. Игра «Первая 

одинаковая». 

1 

7. Совершенствуем воображение. Игры 
«Изобрази без предмета», «Художник». 

Ребусы. Работа с изографами. 

1 

8. Развиваем быстроту реакции. Игры 
«Внимание», «Слоговица». Логические 

задачи. 

1 

9. Концентрируем внимание. Игры 
«Внимание», «Составь словечко». Задачи 

на развитие аналитических способностей. 

1 

10. Тренируем внимание. Игра «Лабиринт» 1 

11. Тренируем слуховую память. Игры 
«Послушай и вообрази», «Закодированное 

слово». 

1 

12. Тренировка зрительной памяти. Игры 
«Ряды чисел», «Найди фигуру». Задачи на 

логику. 

1 

13. Развиваем логическое мышление. Игры 
«Аналогия», «Первая- одинаковая». 

1 

14. Совершенствуем воображение. Игры 
«Изобрази без предмета», «Художник», 

«Фантазёр». Ребусы. 

1 

15. Пространственное воображение. Работа с 
изографами и числографами. Составление 

1 



 

 ребусов.  

16. Концентрируем внимание. Игры «Найди 
фигуру», «Вычисли слово», «Слова в 

корзинку» 

1 

17. Тренируем внимание. Игры «Антонимы», 
«Лабиринт», «Найди пару». 

1 

18. Тренируем слуховую память. Игры 
«Изобрази выражение», «Найди пару», 

«Поставь точку». 

1 

19. Логически-поисковые задачи. Тренируем 
зрительную память. Игры «Запомни», 

«Наборщик». Решение кроссвордов. 

1 

20. Развиваем логическое мышление. Игры 
«Найди лишнее слово», «Числовая 

закономерность». Тренировка слуха. 

1 

21. Совершенствуем воображение. Ребусы. 
Задание оп перекладыванию спичек. 

1 

22. Развиваем быстроту реакции. Игры 
«внимание», «Шифровальщик», 

«Многозначные слова». 

1 

23. Концентрируем внимание. Игры 
«Слоговица», «Найди слово». Антонимы. 

1 

24. Тренируем внимание. Вопросы-загадки. 
Игры «Лабиринт», «Слоговица». 

Пословицы». 

1 

25. Тренируем слуховую память. Игры 
«Волшебные слова», «Заполни заготовки». 

Графический диктант. Штриховка. 

1 

26. Тренируем зрительную память. Игры 
«Найди фигуры», «Нарисуй по памяти», 

«Запомни расположение фигур». 

Штриховка. 

1 

27. Развиваем логическое мышление. Поиск 
закономерностей. Игры «Первая - 

одинаковая», «Числовая закономерность», 

«Аналогия» 

1 

28. Совершенствуем воображение. Игры 
«Фантазёр», «Пойми рисунок», «Угадай 

настроение». Логические задачи. Задания 

по перекладыванию спичек. 

1 

29. Развиваем быстроту реакции. Игры 
«Лабиринт», «Так же, как…», 

«Фразеологизмы». Графический диктант. 

1 

30. Концентрируем внимание. Игры 
«Расскажи о слове», «Фразеологизмы», 

«Лишнее слово». Графический диктант. 

1 

31. Тренируем внимание. Игры «Внимание», 
«Лабиринт», «Фразеологизмы». 

1 



 

32. Тренируем слуховую память. Игра 
«Поставь точку». Литературная 

викторина. Работа над содержанием 

текста. 

1 

33. Совершенствуем воображение. Игры 
«Внимание», «Волшебный огород». 

Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

1 

34. Конкурс эрудитов. 1 

 

Программа внеурочной деятельности «Театральное искусство» 4 класс 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 



 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять произведение 

разными способами (чтение по ролям, инсценирование, драматизация и т.д.); 

 

Содержание 

Театральная игра 

Ориентировка в пространстве, создание диалога с партнёром на заданную тему; 

приёмы запоминания ролей в спектакле; интерес к сценическому искусству; развитие 

дикции. 

Ритмопластика 

Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, 

обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и 

выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром. 

Культура и техника речи 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Основы театральной культуры 

Знакомство с элементарными понятиями, профессиональной терминологией 

театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, 

основы актёрского мастерства; культура зрителя). 

Работа над спектаклем 

Знакомство с художественным произведением, которое предстоит разыграть. 

Сочинение собственных этюдов. Разыгрывание спектаклей с использованием средств 

выразительности. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие по курсу. Знакомство с содержанием учебника для 4 
класса по литературному чтению с рубрикой «Наш театр» 

1 

2 Драма. Драматургия. Пьеса как произведение для театра 1 

3 Организация работы театральной мастерской 1 

4 Театральный реквизит. Подготовка реквизита к спектаклю 1 

5 Музыка в театре. Балет 1 

6 Музыка в театре. Опера 1 

7 Музыка в театре. Оперетта 1 

8 Чтение произведения Н. Сладкова «Осень». Герои произведения. Отбор 
выразительных средств 

1 

9 Подготовка декораций к инсценированию произведения Н. Сладкова 
«Осень» 

1 



 

10 Инсценирование произведения Н. Сладкова «Осень». Театральная игра. 
Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет 

1 

11 Чтение произведения «Лиса и журавль» (русская народная сказка). Герои 
произведения. Отбор выразительных средств 

1 

12 Подготовка декораций к инсценированию произведения «Лиса и журавль» 
(русская народная сказка) 

1 

13 Инсценирование произведения «Лиса и журавль» (русская народная 

сказка). Театральная игра. Театральная афиша. Театральная программка. 

Театральный билет 

1 

14 Чтение произведения «Лиса и журавль» (русская народная сказка). Герои 
произведения. Отбор выразительных средств 

1 

15 Подготовка декораций к инсценированию произведения «Лиса и 
журавль» (русская народная сказка) 

1 

16 Инсценирование произведения «Лиса и журавль» (русская народная 

сказка). Театральная игра. Театральная афиша. Театральная программка. 

Театральный билет 

1 

17 Чтение произведения И. Крылова «Стрекоза и Муравей». Герои 
произведения. Отбор выразительных средств 

1 

18 Подготовка декораций к инсценированию произведения И. Крылова 
«Стрекоза и Муравей» 

1 

19 Инсценирование произведения И. Крылова «Стрекоза и Муравей». 
Театральная игра. Театральная афиша. Театральная программка. 

Театральный билет 

1 

20 Чтение произведения К. Чуковского «Краденое солнце». Герои 
произведения. Отбор выразительных средств 

1 

21 Подготовка декораций к инсценированию произведения К. Чуковского 
«Краденое солнце» 

1 

22 Инсценирование произведения К. Чуковского «Краденое солнце». 
Театральная игра. Театральная афиша. Театральная программка. 

Театральный билет 

1 

23 Чтение произведения С. Маршака «Двенадцать месяцев». Герои 
произведения. Отбор выразительных средств 

1 

24 Подготовка декораций к инсценированию произведения С. Маршака 
«Двенадцать месяцев» 

1 

25 Инсценирование произведения С. Маршака «Двенадцать месяцев». 
Театральная игра. Театральная афиша. Театральная программка. 

Театральный билет 

1 

26 Чтение произведения Е. Пермяка «Как Миша хотел маму перехитрить». 
Герои произведения. Отбор выразительных средств 

1 

27 Подготовка декораций к инсценированию произведения Е. Пермяка «Как 
Миша хотел маму перехитрить» 

1 

28 Инсценирование произведения Е. Пермяка «Как Миша хотел маму 

перехитрить». Театральная игра. Театральная афиша. Театральная 

программка. Театральный билет 

1 

29 Чтение произведения В. Бианки «Лесной колобок — колючий бок». 
Герои произведения. Отбор выразительных средств 

1 

30 Подготовка декораций к инсценированию произведения В. Бианки 
«Лесной колобок — колючий бок» 

1 

31 Инсценирование произведения В. Бианки «Лесной колобок — колючий 1 



 

 бок». Театральная игра. Театральная афиша. Театральная программка. 
Театральный билет 

 

32 Чтение произведения С. Михалкова «Не стоит благодарности». Герои 
произведения. Отбор выразительных средств 

1 

33 Подготовка декораций к инсценированию произведения С. Михалкова 
«Не стоит благодарности» 

1 

34 Инсценирование произведения С. Михалкова «Не стоит благодарности». 

Театральная игра. Театральная афиша. Театральная программка. 

Театральный билет 

1 

 
 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 4 класс 

 

Планируемые результаты 

 

 
 

Личностные результаты 

 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

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

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 
Метапредметные результаты 

 
Регулятивные УУД: 

 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

 

Познавательные УУД: 

 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 



 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 
Коммуникативные УУД: 

 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 
Тематическое планирование 

 
Тема Количество часов 

Введение. Сказочное царство слов 1 

Путешествие в страну слов. 2 

Чудесные превращения слов 2 

В гостях у слов родственников. 2 

Добрые слова 2 

Экскурсия в прошлое 1 

Новые слова в русском языке. 2 

Встреча с зарубежными друзьями 1 

Синонимы в русском языке 2 

Слова- антонимы 1 

Слова- омонимы 1 

Крылатые слова 1 

В королевстве ошибок. 2 

В стране Сочинителей. 2 

Искусство красноречия. 2 

Праздник творчества и игры. 1 

Трудные слова. 2 

Анаграммы и метаграммы. 2 

Шарады и логогрифы 2 

Откуда пришли наши имена. 1 

Занимательное словообразования 1 

КВН по русскому языку. 1 

 

Программа внеурочной деятельности «Птица счастья» 1-4 класс 

Планируемые результаты 



 

 Личностные Метапредметн ые Предметные 

Знать - о влиянии красоты 

природы на душу 

человека; 

- основ культуры 

общения и построения 

межличностных 

отношений; 

- о богатстве и 

разнообразии нашей 

культуры 

- основы существующих 

мировых религий; 

- об окружающем нас 

мире; 

- осознание своего 

места  в мире и 

обществе; 

- о принятых в 

обществе нормах 

отношения к природе, к 

людям других поколений, 

религий и социальных 

групп 

Уметь - развивать 

познавательную 

деятельность; 

-толерантно относится к 

представителям 

различных религий и 

конфессий; 

- развивать чувство 

наблюдательности ко всему 

миру; 

- развивать глубинное 

понимании процессов, 

происходящих  в 

окружающем мире; 

- осознавать ценность 

окружающего мира; 

- развивать осознанное 

духовно-нрвственное 

отношение к жизни; 

Применять - полученный на 

занятиях опыт для 

адекватного 

взаимодействия с 

людьми; 

- полученные знания для 

общения с представителями 

других социальных групп 

других религий, других 

поколений, понимания 

окружающих; 

- полученные знания 

для 

природосберегающей и 

природоохранной 

деятельности; 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

1. Результаты первого уровня: приобретение школьниками знаний об окружающем нас 

мире, о влиянии красоты природы на душу человека, о принятых в обществе нормах отношения к 

природе, к людям других поколений, религий и социальных групп. 

2. Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьников к тому, что их 

окружает, к миру воды, земли, цветов, природы, солнца и неба, родной природе и культуре, к другим  

людям, к своему здоровью, внутреннему миру. Развитие осознанного духовно- нравственного 

отношения к жизни - важнейшего фактора сопротивления негативным тенденциям окружающего 

общества. 

3. Результаты третьего уровня: Учащийся может приобрести опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности, опыт общения с представителями других социальных групп, других 

религий, других поколений, понимания окружающих. 

Содержание программы 

Раздел «Мир твоей души» 1 класс 

Богатство, красота и разнообразие окружающего нас мира - неисчерпаемы и могут служить 

прекрасным средством воспитания души. Если ребёнок поймёт всю неповторимость нашей земли,  

почувствует себя малой частицей единого живого организма - нашей природы, то никогда не 

поднимется его рука, чтобы уничтожить хоть часть её. Если человек поймёт, что окружающий его 

мир - это божественный дар, он будет нежно заботиться и охранять этот дар всеми силами души. 

Темы, предлагаемые к обсуждению, являются важным стимулирующим источником 

формирования мыслящей личности, способной к независимому поиску смысла и цели жизни, 

анализу окружающей действительности. Регулярное обсуждение с детьми представленных вопросов 

поможет детям сформировать осознанное духовно-нравственное отношение к жизни - важнейший 

фактор сопротивления негативным тенденциям окружающего общества. 

Темы являются также основой жизни и творчества многих писателей, поэтов, мыслителей,  

учёных, художников. Эти люди, движимые желанием найти истину, понять движущие силы 



 

развития общества, внести свой вклад в его развитие, показали нам пример неустанного творческого 

созидания, основанного на глубоком внутреннем осмыслении окружающей действительности. 

Раздел «Природа глазами души» 2 класс 

Мы часто не ценим то, что есть вокруг нас: наших мам, наших учителей и друзей. Улыбка, чьё-

то доброе сердце не кажутся нам необыкновенным явлением. Только маленькие дети интуитивно 

чувствуют красоту и волшебство в самых обычных людях и в повседневных событиях, поэтому так 

нежно и открыто улыбаются миру. Христос говорил: «Если не уподобитесь малым детям, не 

вступите в Царствие Небесное». И если в наших детях сохранится на всю жизнь чувство высшего 

смысла жизни, «Царствие Небесное» будет ближе к ним, и жизнь их будет счастливее. Школьный 

курс Природоведения, множество прекрасных книг, появившихся в последнее время, дают детям в 

основном, информационные знания об окружающем нас мире, уделяя мало внимания влиянию 

красоты природы на душу человека, воспитанию через природу высокого и чистого духа. Но разве 

можно научить ребёнка чуткому и бережному отношению к тому, что его окружает, без воспитания 

в нём любви к природе. Разве почувствует и поймёт ребёнок взаимосвязь всего созданного в нашем 

мире, если не увидит во всём неповторимое чудо. Поэтому, изучая курс по духовно-нравственному 

воспитанию, дети будут учиться чуткому и бережному отношению к тому, что их окружает, 

познакомятся с миром воды, земли, цветов, природы, солнца и неба. 

Раздел «Азбука мудрости» 3 класс 

Кто из нас не задавал себе вопрос: зачем я живу и что я есть среди людей? С ответа на него 

начинается самосознание, самоосмысление, самосовершенствование, самовыражение. 

Результатом может стать шаг вперёд в том деле, за которое ты взялся. Шаг вперёд для дела, 

для людей, для человечества, понимание окружающих и чувство общности с ними - по сути, шаг к 

сочувствию, сопереживанию, сосуществованию с другими. 

Но результатом может стать и шаг, когда каждый - сам за себя, каждый - сам по себе. Тогда 

открываются ворота для жестокости и даже радостей от унижения достоинства другого человека. 

Духовная инертность оказывается совсем не безобидной. 

Скудость интересов, нравственная неразвитость жаждут самовыражения, пожалуй, не меньше, чем  

яркость и широта увлечений и богатство души. 

Духовная инертность - отнюдь не пассивная позиция. Она порождает людей с неразвитой, 

примитивной духовной жизнью. А на этом уровне обязательно формируется негативное отношение 

к другим людям. Неспособность сопереживать влечёт за собой извращение лучших чувств, создаёт 

условия жизни, бесчувственной к радостям и горестям людей, тебя окружающих, без сопереживания 

животным и природе, без переживания радости собственного труда. 

Мы взрослые, сами далеко не всегда совершенны в своих отношениях к труду, к людям, к 

природе. Мы сами не всегда владеем пониманием счастья. А рядом дети. Культуру многих веков,  

представления о счастье дети воспринимают только через нас, взрослых. 

«Все мы родом из детства...» 

Неважно, кем сказаны эти слова, важно, что сказаны для многих из нас, забывших, откуда мы 

родом. Именно детский жизненный опыт, эмоции, впечатления, открытие Мира для Себя и в Себе 

делают нас теми, кем мы становимся в своей взрослой жизни. Именно в детстве находится ключик к 

потаённым дверцам в душах взрослых, разгадки их поступков, объяснение их целей, неудач и побед.  

Именно в детстве может произойти такое событие, которое если не перевернёт, то очень сильно 

повлияет на будущую жизнь ребёнка. Вот почему важно чаще всматриваться в чистые глаза Детства, 

чтобы не пропустить момент зарождения Добра, остановить чуть проклюнувшееся Зло или увидеть 

в них с удивлением отражение наших неверных поступков. Вот почему чаще надо обращаться к 

ребёнку, ещё не изгнанному вашей душой, чтобы проверить, не разучились ли мы быть по-детски 

искренними, весёлыми, не умер ли в нас великий Философ, имя которому Справедливость, Любовь,  

Доброта, Понимание. 

Ребёнок улыбается матери - первая в жизни улыбка. Ребёнок играет - первые в жизни игры. 

Ребёнок стал школьником - первые уроки. Первые книжки, первые картинки, первые 



 

песенки...первые радости и обиды. Всё первое. Первые кирпичики здания личности. Каким 

человеком станет этот ребёнок? Каким человеком сделаем его мы? На каком этапе своей жизни 

человек должен начинать думать сам за себя? С ответов на эти вопросы начинается формирование 

духовной личности ребёнка. 

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных и справедливых 

гражданах. И задача духовно-нравственного воспитания заключается в формировании такой 

личности. Поэтому задача учителя сверхсложная: он должен раскрыть внутренний мир младшего 

школьника и заложить основы нравственных отношений, тем самым, формируя нравственную 

воспитанность. 

Раздел «Счастье семьи» 4 класс 

На протяжении веков семья вносила решающий вклад в дело воспитания и социализации 

детей, в формирование у них таких интегральных качеств личности, как мировоззрение, ценностные 

ориентации и установки, а также в изменение характера растущего человека, в развитие 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности. Таким образом, семья являлась 

главным транслятором социального и нравственного опыта от поколения к поколению, в семье 

существовала уникальная система передачи социальной информации, позволяющей ребёнку 

воспринимать и осваивать её с максимальной заинтересованностью и полнотой, чему 

способствовала родительская любовь, доверие ребёнка к родителям, стремление подражать им, 

общий психологический климат семьи. 

Ситуация настоящего переходного периода требует от семьи пересмотра своей традиционной 

функциональной стратегии, в том числе и в сфере воспитания. 

Сегодня, в эпоху перемен, когда традиционные формы социальной интеграции более не 

являются успешными, а ценности «родительского» поколения подвергаются ревизии самими 

взрослыми, родители и педагоги сталкиваются с трудностями в стандартных воспитательных 

ситуациях. Родители всё чаще обращаются за помощью к педагогу, испытывая недостаток 

собственных педагогических знаний и способностей. 

Основными причинами, снижающими воспитательный потенциал семьи, являются высокая 

степень занятости родителей, неблагоприятная психологическая обстановка в семье, вызванная 

нервно-психическими и физическими перегрузками, отсутствие общих интересов и семейных 

традиций. 

Родители не умеют, а порой и не хотят присоединиться к детскому миру, разобраться в 

вопросах, задаваемых сыновьями и дочерьми, найти на них ответы, а порой и просто выразить тепло,  

понимание поддержку своим детям. 

И дети, и родители нуждаются в любви и понимании. И тем, и другим важно чувствовать. Что 

их ценят, любят, признают. 

Именно в семье человек обретает уверенность в себе, обеспечивает безопасность при 

взаимодействии с внешним миром. Не научившись любить, ценить своих близких, ребёнок никогда  

не научится принимать и понимать окружающих, ценить и уважать людей. 

Это приводит к истощению духовных ресурсов, необходимых для формирования у детей 

положительной системы нравственных и духовных ценностей, так необходимых растущему 

человеку. 

Младший школьный возраст - период, наиболее благоприятный в духовно-нравственном 

становлении личности. Именно в это время ребёнок осознаёт отношения между собой и 

окружающими, осваивает новые социальные роли, разбирается в общественных явлениях, мотивах 

поведения, нравственных оценках. Он начинает задумываться над своим «я», то есть вступает в  

сознательную фазу, когда изменяется весь строй личности ребёнка, происходит естественный отбор  

нравственных ценностей, оказывающих решающее влияние на всё его последующее развитие. 

Современные учебные программы для начальной школы насыщены учебным материалом, что 

на воспитание, привитие духовно-нравственных качеств не остаётся времени. Поэтому характер 

нравственных взаимоотношений, который существует в процессе обучения, закрепляется и 



 

видоизменяется во внеурочной деятельности. Так как именно внеурочная деятельность богата 

самыми разнообразными формами и содержанием. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Палитра года. 1 

2 Подарки времён года. 1 

3 Во что мы верим. 1 

4 Подвиг веры. 1 

5 Цветок веры. 1 

6 Краски осени. 1 

7 Властительница осень. 1 

8 Осенние разговоры. 1 

9 Дары осени. 1 

10 Поэзия осени. 1 

11 Надежда мира. 1 

12 Наши надежды. 1 

13 Фея любви 1 

14 Сила любви 1 

15 Дар любви 1 

16 Портрет зимы. 1 

17 Кто где зимует? 1 

18 Зимняя сказка. 1 

19 Сокровища души. 1 

20 Что помогает душе расти? 1 

21 Душа художника. 1 

22 Приход весны. 1 

23 Какого цвета весна? 1 

24 Помощники весны. 1 

25 Счастье обновления. 1 

26 Поэзия весны. 1 

27 За что мы любим лето? 1 

28 Чем пахнет лето? 2 

29 Букет лета. 2 

30 Глаза лета. 2 
 Всего 34 

 

2 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Удивительное чудо природы. 1 

2 Природа и человек 1 

3 Портрет солнца. 1 

4 Чему нас учит солнце. 1 

5 Свет души. 1 

6 Фея света 1 

7 Бесконечность неба. 1 

8 Сокровища неба. 1 



 

9 Портрет облака. 1 

10 Волшебная страна облаков. 1 

11 Звёздочки души. 1 

12 Что умеют делать звёзды. 1 

13 Куда падают звёзды? Звёздное небо. 1 

14 Дождевая капелька. 1 

15 Кому нужен дождик? 1 

16 Добрый дождик. 1 

17 Гнев стихии. 1 

18 Добрая гроза. 1 

19 Как радуга землю украшает. 1 

20 Радости волшебная дуга. 1 

21 Радуга в сердце человека. 1 

22 Портрет воды. 1 

23 Вода - наше богатство 1 

24 Чистый голос воды. 1 

25 Тайны моря. 1 

26 Человек и вода. 1 

27 Земля-матушка. 1 

28 Разговоры земли. 1 

29 Земля и люди. 1 

30 Дары земли. 1 

31 Земля - планета. 1 

32 Знакомимся с цветами. 1 

33 Цветы любви и надежды. 1 

34 Разноцветное платье земли. 1 
 Всего 34 

3 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Введение. 1 

2 Мудрый человек. 1 

3 Город мудрости. 1 

4 Праздник жизни. 1 

5 Благородство. 1 

6 Гордость. 1 

7 Доброта. 1 

8 Сила добра. 1 

9 Милосердие. 1 

10 Цветок милосердия. 1 

11 Свет дружбы. 1 

12 Мой друг. 1 

13 Жертвенность. 1 

14 Кротость. 1 

15 Гимн любви. 1 

16 Школа любви. 1 

17 Мастерство. 1 

18 Сердце мастера. 1 



 

19 Голос прекрасного. 1 

20 Мир красоты человека. 1 

21 Поиск прекрасного. 1 

22 Идеал красоты. 1 

23 Служение людям. 1 

24 Судьба. 1 

25 Счастье. 1 

26 Радость труда. 1 

27 Секрет трудолюбия. 1 

28 Уважение к людям. 1 

29 Золотое правило уважения. 1 

30 Храбрость. 1 

31 Целеустремлённость. 1 

32 Чистота. 1 

33 Щедрость. 1 

34 Замыкая круг. 1 
 Итого 34 

 

4 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Пожилые люди. 1 

2 Чему нас учат бабушки и дедушки. 1 

3 Уважай старость. 1 

4 Опора семьи. 1 

5 Вечер для бабушек и дедушек. 1 

6 Портрет отца. 1 

7 Мудрость отца. 1 

8 Роль отца. 1 

9 Любовь отца. 1 

10 Мамин портрет. 1 

11 Чудо материнской любви. 1 

12 День Матери. 1 

13 Сердце матери. 1 

14 Материнские руки 1 

15 Наши родители. 1 

16 Конференция мам и пап. 1 

17 Наши сёстры и братья. 1 

18 Старшие и младшие. 1 

19 Братская любовь. 1 

20 Вместе с братьями и сёстрами. 1 

21 Праздник знакомства. 1 

22 На что похожи наши семьи. 1 

23 Дружная семья. 1 

24 Счастливая семья. 1 

25 Сказки свечей. 1 

26 Дерево семьи. 1 

27 Школа семьи. 1 

28 Моя будущая семья. 1 



 

29 Взрослые и дети. 1 

30 Чистота детства 1 

31 Хорошее воспитание. 1 

32 Настоящий воспитатель. 1 

33 Воспитатель человечности. 1 

34 Воспитание красотой. 1 
 Итого 34 

 

Программа внеурочной деятельности «Трудовичек» 1-4 класс 
 

 
1 Откуда в семье деньги 2 

2 На что тратятся деньги 2 

3 Как умно управлять своими деньгами 2 

4 Как делать сбережения 2 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Что такое деньги и какими они бывают 8 

2 Из чего складываются доходы в семье 2 

3 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 2 

4 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал 

4 

 

 

 
 

Программа внеурочной деятельности 

«Трудовичок» (1,2,3,4 классы) 
 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты 

В рабочей программе заложены возможности формирования у учащихся универсальных 

учебных   навыков (личностных,   регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

ключевых компетенций. Личностные универсальные учебные действия: 

• ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

• нравственно-этическое оценивание; 

• действие смыслообразования; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение выражать свои мысли; 

• разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

• планирование совместной деятельности; 

• управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция; 

• коррекция; 



 

• оценка качества и уровня усвоения материала. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

• осознавать познавательную задачу; 

• читать и слушать, извлекая нужную информацию, 

• самостоятельно находить её в материалах различных источников; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, 

• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

• планирование деятельности для достижения результата. 

Логические: 

• анализ объектов; 

• синтез, как составление целого из частей; 

• классификация объектов; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• построение логической цепи рассуждения. 

Содержание программы 

 
1 год обучения 

1. «Юные помощники». 9 часов 

Знакомство с хозяйственным инвентарем. Работа на пришкольном участке. Работа по ремонту 

книг в школьной библиотеке. Уход за комнатными растениями. Изготовление наглядных пособий. 

2. «Чудесные ручки». 12 часов 

Знакомство с колющими предметами, употребляемыми в быту. Работа со швейной иглой. 

Ручные швы «вперед иголку», «через край», «за иголочку», «строчка». Виды вышивки. Пришивание 

пуговиц. Лоскутная мозаика. 

3. «Уютный дом». 5 часов 

Знакомство с хозяйственно - бытовыми предметами. Безопасность при работе с 

электроприборами. Изготовление дома для куклы из картона. Сервировка стола для чаепития. 

4. «Уроки Самоделкина». 7 часов 

Знакомство со столярными инструментами. Знакомство с профессией столяра (экскурсия в  

столярную мастерскую). 

Изготовление изделий из проволоки. Изготовление изделий из бросового материала. Работа с 

металлическим конструктором. Выставка творческих работ. 

 

2 год обучения 

1. «Юные помощники». 9 часов 

Овладение навыками работы хозяйственным инвентарем. Работа на пришкольном участке. 

Работа по ремонту книг в школьной библиотеке. 

Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. Изготовление наглядных 

пособий. 

2. «Чудесные ручки». 12 часов 

Работа с колющими предметами, употребляемыми в быту. Техника безопасности при работе с 

колющими предметами. 

Работа со швейной иглой. Ручные швы «вперед иголку», «через край», «за иголочку», 

«строчка». Вышивание узора. 

Пришивание пуговиц. Лоскутная мозаика. 



 

3. «Уютный дом». 5 часов 

Овладение навыками работы с хозяйственно - бытовыми предметами. Безопасность при работе 

с электроприборами. 

Правила сервировки стола. Сервировка чайного, обеденного стола и праздничного стола. 

4. «Уроки Самоделкина». 8 часов 

Овладение навыками работы слесарными инструментами. Знакомство с профессией слесаря 

(экскурсия в слесарную мастерскую). 

Изготовление изделий из бросового материала. Выставка творческих работ. 

 
3 год обучения 

1. «Юные помощники». 9 часов 

Овладение навыками работы хозяйственным инвентарем. Работа на пришкольном участке. 

Работа по ремонту книг в школьной библиотеке. 

Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. 

Изготовление наглядных пособий. 

2. «Чудесные ручки». 12 часов 

Работа с колющими предметами, употребляемыми в быту. Техника безопасности при работе с 

колющими предметами. Вышивание узоров. Пришивание крючка и петли. Работа в технике изонить. 

3. «Уютный дом». 5 часов 

Овладение навыками работы с хозяйственно - бытовыми предметами. Правила безопасности 

при работе с электроприборами. 

4. «Уроки Самоделкина». 8 часов. 

Овладение навыками работы с бытовыми приборами: утюгом, пылесосом, СВЧ-печью, 

электрической плитой, блендером. 

Овладение навыкам чистки овощей (картофеля, моркови, лука). Овладение навыками 

кулинарии. 

 
4 год обучения 

1. «Юные помощники». 9 часов 

Совершенствование навыков работы хозяйственным инвентарем. Хозяйственные работы на 

пришкольной территории. 

Работа по ремонту книг в школьной библиотеке. 

Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. 

Изготовление наглядных пособий. 

2. «Чудесные ручки». 12 часов 

Работа в технике «айрисфолдинг». Техника безопасности при работе с режущими предметами. 

Вырезание узоров. Выжигание. 

3. «Уютный дом». 5 часов 

Проектная деятельность по разработке макетов жилых помещений. 

4. «Уроки Самоделкина». 8 часов. 

Уход за одеждой и обувью. Овладение навыками работы одёжной щеткой, обувной щёткой и 

кремом для обуви. 

Овладение навыками работы с расческой и феном. Изготовление причесок для мальчиков и 

девочек. 

В содержании каждого занятия включается материал по формированию у детей навыков 

личной безопасности и гигиены. 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы 
Количество часов 

1кл 2кл 3кл 4кл 



 

1 Юные помощники 9 9 9 9 

2 Чудесные ручки 12 12 12 12 

3 Уютный дом 5 5 5 5 

4 Уроки Самоделкина 7 8 8 8 

 Итого: 33 34 34 34 
 

Программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» 1 класс 

 

Планируемые результаты 

Результаты первого уровня. 

Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в различных местах 

, на концертах. 

У ученика будут сформированы: 

-внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

- эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

Результаты второго уровня. 

Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям общества. 

У ученика будут сформированы: 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов 

-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов. 

Ученик получит возможность для формирования: 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой; 

Результаты третьго уровня. Получение ребёнком опыта 

самостоятельного общественного действия. 

У ученика будут сформированы: 

- вносить необходимые коррективы; 

- уметь планировать работу и определять последовательность действий. Ученик 

получит возможность для формирования: 

- адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Результаты четвёртого уровня. Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; 

готовность к преодолению трудностей. 

У ученика будут сформированы: 

- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

К концу года занятий ребёнок 

знает: 

1. Что такое музыка. 

2. Чем отличается музыка от других видов искусств. 

3. С чего зародилась музыка. 

4. Какие виды музыкальной деятельности существуют. 

5. Кто создаёт музыкальные произведения. 

имеет понятия: 

1. Об элементарных музыкальных средствах исполнения. 

2. О вокально-хоровой деятельности (распевания). 



 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

умеет: 

1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 

2. Образно мыслить. 

3. Концентрировать внимание. 

4. Ощущать себя в музыкальном пространстве. 

преобретает навыки: 

1. Общения с партнером (одноклассниками). 

2. Элементарного музыкального мастерства. 

3. Образного восприятия музыкального произведения. 

4. Коллективного творчества 

Личностные УУД 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность.) 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой; 

-эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Регулятивные УУД 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

-вносить необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий; 

- адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Познавательные УУД 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность; 

- -осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в зависимости от цели; 

- -осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

- Коммуникативные УУД 

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

совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-адекватно использовать музыкальные средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Содержание 

Занятия в кружке «Веселые нотки» ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

На первом вводном занятии руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами 

поведения на кружке, противопожарный инструктаж учащихся. В конце занятия - музыкальная игра 

«Угадай мелодию». 

1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 

«Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить 

последствия учебной перегрузки. 

Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на музыкальных 

инструментах. 

Формы - музыкально-театрализованные упражнения, конкурс «Шумовые и музыкальные 

загадки», «Шумовой оркестр». 

2. Тема «Разбудим голосок» 



 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. «Голос - одежда нашей речи». В 

быту различают голоса сильные - слабые, высокие -низкие, чистые - нечистые, звонкие - глухие, 

визжащие - ворчащие, т.е. бытовая классификация указывает на отличительные качества (признаки, 

приметы) голоса: сила, объем, чистота, характер окраски. 

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе каждого 

человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого -либо напряжения. Это 

звуки нормального или натурального голоса. 

Голос - нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно 

исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать. 

3. Тема «Развитие голоса» 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение исполнять 

детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети учатся создавать 

различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героями 

детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутренние характеристики, выстраивает  

логику поведения героев. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается 

словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и 

художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 

4. Тема «Фольклор» 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками 

русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяет неразрывную 

связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: 

сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. 

Формы - импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

5. Тема «Музыка» 

Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; дать 

понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы,  

встречи с музыкантами, видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в концертах, 

представление своих творческих работ по темам бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве 

и его особенностях. 

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько 

развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Формы - экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

6. Тема «Творчество» 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение сочинять 

частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, подбирать простейшие 

мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе 

ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и 

внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить 

обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у ребят интерес к работе друг друга, 

самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется 

нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При 

сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при 

выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

Формы - творческие игры, конкурсы. 

7. Тема «Радуга талантов» 



 

«Радуга талантов» - является итоговым, включает в себя выступление перед младшими 

школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками музыкальных сказок. 

Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального 

сопровождения музыкальных сказок. По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские 

способности выбираются главные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно 

выполняются эскизы декораций, костюмов, их изготовление. Индивидуальная подготовка главных 

исполнителей. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. Важна и непосредственная 

организация показа концерта: подготовка афиш, программок, подготовка и проверка оформления,  

выделение ответственных за декорации, костюмы, музыкальное сопровождение. 
 
 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 «Шумовые и музыкальные звуки». 3 

2 «Разбудим голосок». 3 

3 «Развитие голоса». 7 

4 «Музыка». 9 

5 «Фольклор». 3 

6 «Творчество». 5 

7 «Радуга талантов». 3 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

концептуальной и методической основой для разработки и реализации образовательным 

учреждением собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования с учётом культурно-исторических, этнических, 

конфессиональных, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса. Программа конкретизирует задачи, 

ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями, определяет развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско- 

юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 



 

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

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

- воспитание ценностного отношения к своему языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, толерантности, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 



 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей  

всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях народов России, семейных ролях и 

уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Предполагаемые результаты: 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах различных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); любознательный, интересующийся, активно познающий 

мир; 

• любящий свою Родину, Алтайский край и свое село, владеющий основами экологической 

культуры; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

• доброжелательный, толерантный; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 

• владеющий навыками социализации. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

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

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 



 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе,  

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровъесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакулътурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7. Кулътуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

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

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки других народов, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

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

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

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют  

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 



 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения,  

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную  

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает  

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 



 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета,  

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь  

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно- 

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем  

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной  

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с  

людьми, в жизни которых есть место духов - ному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 



 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать 

и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• • интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России  

и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

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

города; 



 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 



 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся 

с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

Алтайского края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

-знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой Алтайского края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных  

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении  

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

- выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны и труда, тружеников тыла, детей войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и 

т. д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны. 



 

Урочная деятельность: 

Предмет Класс Тема 

«Литерат 

урное 

чтение» 

3 класс Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о его прекрасной Царевне 

Лебеди». 

 4 класс О доблестях, о подвигах, о славе... 

«Летописи, былины, жития». Из летописи «И повесил Олег щит 

свой на ватах Царьграда» 

Из летописи «И вспомнил Олег коня своего» 

былины «Ильины три поездочки» 

Герой былины - защитник Русского государства. Картина 

Васнецова «Богатыри» 

Сергий Радонежский святой земли Русской. В. Клыков «Памятник 

Сергию Радонежскому» 

«Житие Сергия Радонежского». 

Персей. Древнегреческое сказание 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Илья Муромец и Святогор 

Былина «Садко» 

И.С.Никитин «Русь» 

Лагерлёф «В назарете». Святое семейство. 

2. С.Лагерлёф «В назарете».Иисус и Иуда. 

«Окружа 

ющий 

мир» 

2 класс Человек — член общества 

Где мы живем 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна -Россия, 
название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас окружает. Солнце, 

воздух, вода, растения, животные - все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено 
руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Про тебя 
Что умеет человек? 
Расти здоровым 

Питание и здоровье 

От кого зависит твой режим дня? (десятое заседание клуба) 

Чистота - залог здоровья. 

Берегись простуды! 
Твоя безопасность на улице (одиннадцатое заседание клуба). 
Твоя безопасность дома. 

Имя города, села, поселка 

История Московского Кремля 

Экскурсия в город (двенадцатое выездное заседание клуба) 
Урок - экскурсия породному городу, селу, поселку. 

Общий дедушка. Моя родословная 

День Победы. 



 

  Встреча с ветераном Великой Отечественной войны День Конституции 

России 
Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или 

Возьмём под защиту», 

 3 класс Золотое кольцо России. 
Проект «Музей путешествий» 
Наши ближайшие соседи. 

На севере Европы. 

Что такое Бенилюк 

  В центре Европы. Достопримечательности Греции и Италии 
Заочное путешествие по Франции. 

Заочное путешествие по Великобритании. 

Достопримечательности разных стран 

На юге Европы 
По знаменитым местам мира 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 
Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», 
«Музей путешествий». 

 4 класс Важнейшие события в истории Отечества 

Кто такие славяне. Восточные славяне. 
Века Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Древней Руси. 

Киев - столица древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945- 1991 гг. достижения учёных: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях 

городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Древние славяне 
Древняя Русь 

Крещение Руси 

Борьба Руси с западными завоевателями 

Возникновение Москвы. 

Первые московские князья. 
Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости 

«Техноло 
гия» 

2 класс Учимся у народных мастеров 
Аппликации из природных материалов 

Панно из засушенных растений 

Этикетки 
Грибы из пластилина 

Композиция «Космос» 

Рамка 

Мозаичная аппликация из бумаги 
Поделка из цветной массы для моделирования 

Сувениры из яичной скорлупы 
Коллекция насекомых, сделанная из семян 

Композиция «Подводный мир» 

Птицы. Динамическая модель 
Веселый зверинец 

Внеурочная деятельность: 

1 класс. 

1. Беседы на темы: "Родина", "Россия", "Война", "Мир", "Труд", «Российская армия». 

2. Устный журнал «У каждого народа свои герои». 



 

3. Час общения «Наша школа». 

4.Классный час «Россия - Родина моя!». 

2 класс. 

1. Знакомства с названиями праздников и памятными датами: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 

мая, 1 июня. 

2. Библиотечный урок «Виртуальное путешествие по Тогульскому району и селу». 

3.Классный час «Моя Россия - моя страна!». 

4.Беседа «Любимый сердцу уголок». 

3 класс. 

1.Литературно-музыкальная композиция «Моя малая Родина». 

2.Беседа «Изучай свой край, береги его богатства». 

3. Классный час «Охранять природу - значит охранять Родину!». 

4. Библиотечный урок «Виртуальное путешествие по Тогульскому району и селу». 

4 класс. 

1. Беседа с использованием слайдовых презентаций «Село, в котором я живу». 

2.Классный час «Дети- герои ВОВ». 

Общешкольные мероприятия: 

1. Месячник спортивно-патриотической работы. 

2. Поисковая работа. 

3. Проведение акции «Подарок ветерану». 

4. Праздничные мероприятия посвященные «Дню Победы». 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

 

 

 

 

Урочная деятельность: 

Предмет Класс Тема 



 

«Литерат 1 класс Что такое хорошо и что такое плохо 

урное 

чтение» 

 Е. Чарушин «Теремок» 

Русская народная сказка «Рукавичка» 

Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 

К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет» «Лучший друг». Е. Благинина 

Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». 

В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны» 

Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день». 

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Д. Тихомиров «Мальчики 

и лягушки», «Находка». 

 3 класс Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок». 

В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

Ю.И. Ермолаев «Проговорился». 

Ю.И. Ермолаев «Воспитатели». 

Г.Б. Остер «Вредные советы». 

И.А.Крылов «Мартышка и очки». 

И.А.Крылов «Зеркало и Обезьяна». 

И.А.Крылов «Ворона и Лисица» 

 4 класс Кто родителей почитает, тот вовек не погибает Л.Н. 

Толстой. «Детство». 

Л.Н.Толстой «Как мужик убрал камень» (басня). 

А.Н.Плещеев. «Дети и птичка» 

A. П. Чехов. «Мальчики». 

B. Ю.Драгунский «Главные реки» 

В.Ю.Драгунский «Что любит Мишка» 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 

Б.Житков « Как я ловил человечков» 

В.Я.Брюсов 

« Опять сон», « Детская» 

 2 класс «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей», 

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. 

Берестов «Гляжу с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, 

не грусти!», 

Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 



 

«Окружа 

ющий 

мир» 

1 класс Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. 

д.). 

«Техноло 

гия» 

4 класс Секреты Мастеров: мир вещей как источник историко-культурной 

информации; традиции и их роль в жизни и в искусстве; традиционные 

ремесла и приемы работы как возможность приобщения к человеческой 

культуре. 
 

Внеурочная деятельность 
1 класс 

1. Час общения «Мой класс - мои друзья». 

2. Классный час «Что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

3.Классный час «Что значит быть ответственным». З.Беседа 

«О невежах и вежливости». 

2 класс 

1.Час общения «Мой дом - моя семья». 

2.Классный час «О лени и лентяях». 

3.Устный журнал «Об аккуратности». 

4.Беседа «Эгоисты». 

3 класс 

1.Беседа «Правда и ложь, - какие они?» 

2.Классный час «О жадности и жадных». 

3.Беседа «Что такое характер?». 

4.Классный час «Что значит в жизни похвала». 

4 класс 

1.Час общения «Мои мечты и мои желания». 

2.Классный час «Друг в моей жизни». 

3. Беседа «Душевность и бездушность». 

4.Классный час «Что значит быть счастливым». 

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике - 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

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

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных  

предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 



 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно- 

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

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

профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих  

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 
к труду и жизни. 

Урочная деятельность: 

Предмет Класс Тема 

Литературно е 

чтение 

4 класс Делу время - потехе час П.П.Бажов. «Серебряное копытце». 

В.М.Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

B. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

C. Т.Аксаков. «Аленький цветочек» 

Е.А.Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

В. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка». 

Юмористические рассказы В.Драгунского. В. Голявкин. «Никакой 

я горчицы не ел». 

Окружающий 

мир 

2 класс ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой 

бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. 

Проект «Профессии». 

Технология 2 класс Организация и культура труда. Изготовление приспособлений для 

удобной работы 

 
Внеурочная деятельность: 

1 класс 

1. Беседа «Труд нас кормит, поит, одевает, согревает». 

2.Классный час «Без ученья - нет уменья». 

2 класс 

1 .Библиотечный урок «Труд родных на пользу народа». 

2. Классный час «Без труда не выловишь и рыбку из пруда!» 



 

3 класс 

1.Классный час «Труд народа - Родину славит». 2.Час 

общения «Я умею, я могу, я хочу». 

4 класс 

1.Классный час «Любит Родина тех, чей труд для всех». 2.Час 

общения «Кем я хочу быть?» Внешкольная деятельность: 

- экскурсии на предприятия города; 

- кружок «Умелые руки». 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, 

о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

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

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного 

рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., как 

факторах, ограничивающих свободу личности; 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм  

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в городском оздоровительном лагере «Дружба» и загородных 

оздоровительных лагерях), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. 

Предмет Класс тема 

Окружающий 

мир 

1 класс Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

 2 класс «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» Строение тела человека. Если 

  хочешь быть   здоров.   Берегись   автомобиля!   Школа   пешехода. 

  Домашние опасности. Пожар! На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

  безопасность» 

 3 класс «МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ» Организм человека. Органы чувств. 



 

  Надёжная защита организма. Опора тела и движение. Наше питание. 

Проект «Школа кулинаров». Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

 

Внеурочная деятельность: 

1 класс 

1 .Классный час «Друзья Мойдодыра» 

2.Беседа «Полезные привычки» 

3.Беседа «Что такое режим дня?» 

4.Час общения «Спорт и здоровье». 

2 класс 

1 .Беседа «Рациональное питание» 

2.Классный час «Что значит быть здоровым?» 

3.Беседа «Спорт здоровье бережет» 

4.Час общения «Спортивные игры в жизни класса» 5.Классный 

час «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

3 класс 

1 .Беседа «Полезные привычки» 

2.Классный час «Режим дня и гигиена» 

З.Час общения «Физкультура наш друг» 

4.Беседа «Чтобы быть здоровым, соблюдай режим» 

5.«Динамический час» (игры). 

4 класс 

1 .Беседа «Что мы знаем о спорте» 

2.Час общения «Физкультура в твоей жизни» 

3.Классный час «Природа и здоровье» 

4.Беседа «Закаливание - укрепление здоровья» 

Общешкольные мероприятия 

- «Дни здоровья»; 

- соревнования по видам спорта; 

- спортивные праздники: «Зимние забавы», «Веселые старты» и т.д. 

Внешкольная деятельность: 

- посещение спортивных секций; 

- участие в районных спортивных соревнованиях. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,  

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе Алтайского края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве МКОУ «Старотогульская ООШ им. А. Аксёнова» и дома, 



 

в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.); 

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений класса и школы. 

 
Урочная деятельность 

 
Предмет Класс Тема 

Кол-во часов 

«Литературн 

ое чтение» 

3 класс Рассказ А. Куприна «Слон». Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...». «Зреет рожь над жаркой 

нивой...» 

 4 класс С.А.Есенин «Бабушкины сказки» 

М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства. 

Д.Н.Мамин - Сибиряк «Приемыш». А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

 2 класс «Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», 

«У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша 

из топора», «Гуси-лебеди», 

К.И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С.Я. Маршаком («Кот и 

лодыри»), С.В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой 

щенок»), А.Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В 

школу», «Вовка - добрая душа»), 

 

Внеурочная деятельность: 

 

 
1 класс 

1. Беседа: « Что красиво и некрасиво в поведении ученика». 



 

2. Час общения: « Наши любимые стихи, сказки». 

3.Классный час: « Что мы любим рисовать». 

4.Путешествие в мир прекрасного (экскурсия в природу). 

5.Праздник «Здравствуй, солнце красное». 

2 класс 

1. Беседа: « Красивые и некрасивые поступки». 

2. Какие красивые места мы знаем (в нашем селе, крае, стране). 

3.Наши любимые картины.(проекты) 

4.Какие песни мы любим (праздник песни). 

5.Как красиво танцевать? (учимся танцевать). 

6.Осенний наряд нашего села, улицы, края (экскурсия). 

7.Праздник «Золотая осень». 

8. Посещение выставок картин. 

9. Подготовка творческих работ учащихся к выставке (лепка, рисование, плетение и т.д.). 

3 класс 

1.Классный час: « Учись видеть, как красив человек в труде». 

2.Беседа: « Приметы четырех времен года и чем они прекрасны». З.Час 

общения: « Наши любимые стихи, сказки, басни». 

4. Час общения: « Наши любимые картины, кинокартины, пьесы». 

5. Участие в празднике песен, танцев, веселых затей в классе или на утреннике. 

6. Непосредственное участие ребят в творческих конкурсах (классных, школьных и т.д.). 

4 класс 

1. Беседа: « Чем красив труд на общую пользу?» 

2. Классный час: « В чем красота героев любимых книг и кино?» 

3. З.Час общения: « Наши любимые песни и музыкальные произведения». 

4.Беседа: « Великие русские художники». 

5. Занятие в кружках художественной самодеятельности, в различного рода студиях учреждений 

дополнительного образования. 

6. Просмотр телевизионных программ для детей на темы, связанные с эстетическим воспитанием. 

7. Участие в выставках детского творчества. 

Общешкольные мероприятия 

- выставки и конкурсы детского творчества; 

- «Неделя детской книги»; 

- читательские конференции; 

- «Неделя театра»; 

- «Неделя музея». 

- Внешкольная деятельность: - 

- музыкальная школа. 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных 

часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 



 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, высадка растений, создание цветочных клумб, подкормка птиц, участие в деятельности 

школьных профильных смен «Зеленый патруль», посильное участие в деятельности детско- 

юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

- -учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и бытовой 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Урочная деятельность 

Литературное 

чтение 

2 
класс 

Люблю природу русскую. Осень. 

Осенние загадки. Образ осенив загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К.Бальмонта, А. Плещеева, 

А. Фета, А. Толстого, С.Есенина. 

Люблю природу русскую. Зима 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К.Бальмонта, Я. 

Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка. «Два Мороза». 

Новогодняя быль. С. Михалков. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И 

Бунина. 

 3 
класс 

Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». 

Олицетворение — средство художественной выразительности. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». 

И. Никитин. «Полно, степь моя...», «Встреча зимы» 

. Подготовка сценария утренника «Первый снег». И. Суриков. 

«Детство», «Зима». 

  Люби живое 
И. Соколов-Микитов. «Листопад-ничек». 

В. Белов. «Малька провинилась». «Ещё 

про Мальку». В. Бианки. «Мышонок Пик». 

Б. Житков. «Про обезьянку». В. Астафьев. «Капалуха». В. 

Драгунский. «Он живой и светится». 

Окружающий мир 3 
класс 

«ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА» 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его 

охрана. Вода. Превращения и круговорот воды. Берегите воду!Что 

такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с 
вами. Размножение и развитие растений. Охрана 

растений. Разнообразие животных. Кто что ест. Проект 
«Разнообразие природы родного края». 



 

Технология 2 
класс 

В природе, в жизни и в мастерской. Основные идеи взаимосвязи 
Человека, Вещи и Природы и пути их познания; 

основы декоративно-художественного отражения мира 
 

Внеурочная деятельность 

1 класс 

 

  Люби живое 

И. Соколов-Микитов. «Листопад-ничек». 

В. Белов. «Малька провинилась». «Ещё 

про Мальку». В. Бианки. «Мышонок Пик». 

Б. Житков. «Про обезьянку». В. Астафьев. «Капалуха». В. 

Драгунский. «Он живой и светится». 

Окружающи 

й мир 

3 
класс 

«ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА» 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его 

охрана. Вода. Превращения и круговорот воды. Берегите воду!Что 

такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. 

Размножение и развитие растений. Охрана 

растений. Разнообразие животных. Кто что ест. Проект 

«Разнообразие природы родного края». 

Технология 2 
класс 

В природе, в жизни и в мастерской. Основные идеи взаимосвязи 

Человека, Вещи и Природы и пути их познания; основы 

декоративно-художественного отражения мира 

 
 

Внеурочная деятельность: 

класс 
 

- Чтение небольших рассказов о природе. Чтение сказок о животных. Чтение и просмотр рисунков 

«Погода в картинках". 

- Экскурсии в природу на темы: "Золотая осень", "Здравствуй, зимушка -зима", "Голубыми 

дорогами лета", "Первые приметы весны"! 

- Беседа на тему "Птицы - наши друзья". 

- Рейд "Как работают птичьи столовые в суровые месяцы зимы". 

- Игра "Цветочная больница" (уход за комнатными растениями). 

- Ребятам о зверятах (просмотр телевизионной передачи). 

- Участие в охране зеленых насаждений. 

- Праздник первого класса. 

2класс 

- Праздник "Золотая осень" (подведение итогов конкурса на лучший букетик). 

- Конкурс-сочинение на тему: "Мой четвероногий друг". 

- Рассказы, беседы, утренники на темы: "Друзья пернатых", "Берегите лес". 

- Рейд "Как и кто заботится о птицах". 

- Просмотр и   обсуждение   мультипликационных   фильмов   "Времена года", "Топтыжка"... 

3 класс 

- Чтение рассказов и статей о природе. 

- Беседы на темы: "Любите природу, охраняйте ее", "Беда от пожаров", "С огнем не шутят", 

"Поведение в лесу, у водоемов", "Вода на службе у человека". 

- Знакомство с картинами на тему "Времена года". 

- Конкурс поделок "Природа и детская фантазия". 



 

- Сочинения и устные рассказы на тему: "Я и моя собака". 

- Участие в операции "Смена". 

- Участие в уборке и озеленении школьного двора. 

- Просмотр телевизионных передач о животных. 

 
4класс 

- Праздники, утренники, беседы на темы: "Птицы - друзья леса и человека" "Охрана растений 

и животных зимой". 

- Выставки рисунков "Природа глазами детей". 

- Классная олимпиада "Лучший знаток природы". 

- Операция "Поможем зимующим птицам". 

- Уход за комнатными растениями и обитателями живого уголка. 

- Подготовка к зиме ягодных кустарников и плодовых деревьев. 

- Знакомство с сериалом "Подводная одиссея команды Кусто". 

Общешкольные мероприятия 

«Экологический марафон» 

- «День птиц» 

-«Пластиковым бутылкам - вторую жизнь»(конкурс) 

- «Осенний букет»(конкурс) 

- конкурс авторских стихотворений «Люблю тебя Отечество мое» 

- «Люби и знай свой край» (проекты) 

- «Накормите птиц зимой» (акция) 

Внешкольная деятельность: 

- экскурсии на природу. 

 
2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для  

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

 
2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся -один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 

44, 45 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- 



 

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, востребованы в реальных педагогических ситуациях, 

открывают родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей используются различные формы 

работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут, 

родительский лекторий, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, и др. 

Родительские собрания по темам: 

- «Адаптация первоклассников к школьной жизни». 

- «Устав ОУ, нормативно-правовой акт, определяющий права и обязанности участников 

образовательного процесса». 

- «Здоровое питание - гарантия нормального развития ребенка». 

- «Предпосылки, факторы, риски способствующие формированию зависимых состояний. 

- «Организация летней занятости». 

Тренинги и диспуты. 

- «Современные дети и современные родители». 

- «Здоровый образ жизни». 

- «Поощрения и наказания». 

- «Ребенок и компьютер». 

Совместная деятельность ОУ и родителей. 

- Подготовка и проведение мероприятий. 

- Озеленение и оформление класса и школы 

- Работа в судействе спортивных праздников. 

- Попечительский совет (с участием родителей), 

- Родительский комитет школы 

Организация совместных мероприятий: 

- Праздники ко Дню 8 марта, 23 февраля, Новогодние утренники, и др. 

- Соревнования «Мама ,папа ,я - спортивная семья» и др. 

- Экскурсии, посещение выставок. 

- Индивидуальная работа с родителями: 

- посещение семей, 

- индивидуальная беседа. 

2.3.8. Взаимодействие школы с общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Взаимодействие школы с общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта является неотъемлемой частью процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 

МКОУ «Старотогульская ООШ им. А. Аксёнова» сотрудничает: 

1. Сельский дом культуры. 

2. Сельская библиотека 

3. Районный музей 

4. Музыкальная школа 



 

5. Сельский спортивный клуб 

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (участвуя в каком-либо 

мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

-эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

Развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося  

со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями  

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей  

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а  

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с  

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 



 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть  

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах  

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,  

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других  

людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 



 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления: 

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, 



 

воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся). 

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

3. Исследование взаимодействия образовательной   организации   с   семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения   педагогической   культуры   и    ознакомление    родителей    (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное), 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы, программы воспитания). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности . В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на  

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики 

развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 



 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут 

быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого- 

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, Школы ответственного родительства). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой в школей (активное участие 

в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества с семьями младших 

школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется 

по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого- 

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной  

психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом  

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с 

индивидуальным планом воспитательной работы. 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 



 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 

устойчивость показателей является одной из характеристик положительной динамики развития 

младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации сопровождается  

материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель  

достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся 

не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности 

реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется  

в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 



 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 года, 

регистрационный № 19993«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы  

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

• Концепция предметной линии «Школа России». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования составлена с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,  

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда  

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности  

осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми  

в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и  

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их  

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и  

образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 



 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

Программа разработана на основе принципов научности и обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,  

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 
2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности Задачи формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- сформировать установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в дальнейшем 

предупредить вредные привычки; 



 

- сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему, расширить знания о правилах ЗОЖ, воспитать у себя готовность соблюдать 

эти правила; 

- сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, управления своим 

поведением, эмоциональным состоянием; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,  

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

Цель программы: Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую практику на 

начальном уровне образования инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

педагогических технологий, а также технологий развития экологической компетентности 

обучающихся начальной школы. 

Задачи программы: 

- описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих технологий в начальной 

школе; 

- рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации государственных 

образовательных стандартов второго поколения; 

- систематизировать методы и приемы рациональной организации учебного процесса в начальной 

школе; 

- рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

- осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний 

Планируемые результаты реализации Программы 

- сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,  

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 



 

- сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

- сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

- развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

 
- сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным. 

 
 

2.4.3. Направления реализации программы 

 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни предполагает осуществление работы 

по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка. 

 
№ Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и 

помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

Директор, учителя 

2 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся. Организация горячего питания и горячих 

завтраков. 

Директор, классные 

руководители 

3 Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать 

здоровьесберегающую деятельность 

Директор школы 

4 Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 

5 Мониторинг освещенности учебных кабинетов (естественное 

и искусственное освещение) 

Директор школы, 

учителя. 

6 Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

обучающихся школы и преподавателей 

Директор школы, 

врачи-специалисты 

поликлиники, 

Учитель 

физической 

культуры 

7 Мониторинг   санитарного   состояния   учебных   кабинетов, 

школьной столовой, спортивного зала 

Директор, классные 

руководители 

8 Плановая диспансеризация обучающихся и учителей Администрация 

9 Контроль пищевого рациона Родительский 

комитет 



 

10 Контроль за использованием при текущем ремонте школы к 

новому учебному году красок и 

Директор 

 строительных материалов, разрешенных для применения в 

детских учреждениях 

 

11 Регулярное проведение в школе уборки кабинетов и 

школьной территории 

Директор 

2. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В    курсе    «Окружающий    мир»    —    это    разделы:    «Здоровье    и    безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как   устроен   мир»,   «Путешествия»   (и 

учебный   проект   «Путешествуем   без   опасности»),   «Чему   учит   экономика»   и   др.   и   темы: 

«Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При   выполнении   упражнений   на   уроках    русского    языка    обучающиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,   соблюдения   правил   перехода   улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в   учебниках   обязательно   вводятся   правила   безопасной   работы   с   ним. 

В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам   знаки   дорожного   движения,   а   также   таблица   с    важнейшими    номерами 

телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной  

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию   мотивации   к   творческому   труду,   работе   на   результат    служат 

материалы рубрики «Наши   проекты»,   представленной   в   учебниках   технологии, 

иностранных    языков,     информатики.     Содержание     материала     рубрики     «Наши 

проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса,   снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 



 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Например, проведение тематических 

педагогических советов по вопросам нормирования домашней работы учащихся, замеры объема  

времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый  в  школе  учебно-методический    комплекс «Школа  России» 

содержит   материал    для    регулярного    проведения учеником 

самооценки  результатов  собственных  достижений на  разных  этапах  обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате      обучения       в      том или 

ином   классе   начальной   школы.   Система   заданий,   направленных    на    самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими   результатами,   на 

осознание происходящих 

приращений     знаний,     способствует     формированию     рефлексивной      самооценки, 

личностной   заинтересованности   в    приобретении,    расширении    знаний    и    способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 

В школе имеется техническое оборудование, позволяющее осуществлять обучение на более высоком 

уровне. Все кабинеты начальной школы оснащены компьютерной техникой и ТСО. Строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 

№ Мероприятие Ответственность и 

контроль за 

реализацией 

направления 

1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

Директор,классные 

руководители 

2 Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Директор,классные 

руководители 

3 Строгое соблюдение всех требований к Директор 

использованию ТСО, в том числе компьютеров и ,классные 

аудиовизуальных средств руководители 

4 Индивидуализация обучения (учёт Директор 

индивидуальных особенностей развития: темпа ,классные 

развития и темпа деятельности), работа по руководители 

индивидуальным программам начального общего  

образования  

5 Организация режима постепенного повышения Директор 

нагрузок для обучающихся первого класса с целью , учителя 



 

 обеспечения адаптации к новым условиям  

6 Обязательное проведение динамической паузы на Директор 

уроке, организация перемен с пребыванием детей на , учителя 

свежем воздухе  

7 Организация перемен с целью создания Учитель 

условий для двигательной активности физкультуры, 

обучающихся классные руководители 

8 Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

Директор 

9 Анализ урока с точки зрения построения его на Директор 

основе здоровьесберегающих технологий 

10 Анализ состояния здоровья обучающихся, Классные 

выявление приоритетных задач работы руководители 

11 Осуществление контроля за соблюдением Директор школы 

норм учебной нагрузки (ежедневной,  

еженедельной, годовой) Представители 

родительского 

комитета 

12 Работа в школе медико- психолого - Директор школы 

педагогического консилиума Совет профилактики, 

Учителя-предметники 

13 Ведение   систематической   работы   с   детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учителя 

4. Эффективная организация физкультурно оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках  

физкультуры, в секциях и т. п.); 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

 

№ Мероприятие Ответственность и 

контроль за 

реализацией 

направления 

1 Организация эффективной работы с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физической культуры, в секциях и 

т.п.) 

Директор 

Учитель физической 

культуры 

2 Организация рациональной и соответствующей организации 

уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера 

Директор 

Учитель физической 

культуры 

3 Организовать часы активных движений (динамическая пауза) Учитель физической 

культуры Классные 



 

  руководители 

4 Организовать динамические перемены, физкультминутки на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности 

Учителя- 

предметники 

5 Организовать на базе школы спортивные секции и создать 

условия для их эффективного функционирования 

Администрация школы 

6 Использование различных форм массовой пропаганды 

здорового образа жизни 

Администрация школы 

7 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия по 

профилактике детского травматизма на дорогах; мероприятия 

по профилактике табакокурения, наркомании, алкогольной 

зависимости; мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Совет профилактики 

8 Организация   спортивно-массовых   мероприятий   во   время 

субботнего и воскресного отдыха через проведение секций и 

школьной спартакиады 

Зам. директора по BP 

Учитель физической 

культуры 

9 Участие в районных и краевых соревнованиях Учитель физической 

культуры 

10 Работа медико-психолого-педагогического консилиума с 

целью выявления дезадаптации обучающихся а также 

коррекции, индивидуальной траектории обучения и 

психологического комфорта обучающихся 

Директор школы 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

11 Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ Директор 

Учитель физической 

культуры 

12 Воспитание обучающихся личным примером учителей 

(участие преподавателей в Днях здоровья, 

доброжелательность в общении, забота о собственном 

здоровье, отказ от вредных привычек) 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

13 Воспитание обучающихся личным примером родителей 

(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и 

организации спортивных соревнований; отказ от вредных 

привычек; здоровый психологический климат в семье. 

Родители Классные 

руководители 

Совет профилактики 

14 Обновление страницы школьного сайта, посвященной 

пропаганде ЗОЖ 

Ответственный за 

ведение сайта 

Обучающиеся школы 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни через организацию спортивных 

праздников, спартакиад, программ кружков и секций. Предусмотрена реализация спортивных и 

физкультурных программ во внеурочное время. 

6. Просветительская работа с родителями и педагогами. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

№ Мероприятие Ответственность и 



 

  контроль за 

реализацией 

направления 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы различным Администрация 

вопросам роста и развития ребенка, школы 

его здоровья, факторам, положительно и  

отрицательно влияющим на здоровье детей  

2 Организация совместной работы по проведению Администрация 

соревнований, дней здоровья, занятий по школы 

профилактике вредных привычек  

3 Информационная безопасность о негативных Администрация 

факторах риска здоровью детей школы 

 

План организации работы школы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 
Вид деятельности Примерная тема Примерные сроки 

1 направление: Диагностика и создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Анализ состояния и 

составление справки 

Световой и тепловой режим работы в 

школе 

раз в месяц 

Анализ состояния и 

составление справки 

Организация и контроль за горячим 

питанием. 

раз в месяц 

Диагностика 

специалистов 

Диагностика эмоционального состояния 

первоклассников 

сентябрь 

Анализ состояния и 

составление справки 

Анализ спортивной работы раз в четверть 

Анализ состояния и 

составление справки 

Предупреждение школьного травматизма раз в месяц 

Анализ состояния и 

составление справки 

Составление расписания, соответствие 

продолжительности уроков, перемен и 

динамического часа СанПиНу. 

сентябрь, январь 

2 направление: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Оптимизация 

учебной нагрузки 

Составление расписания, согласно СанПиНу 

с постепенным наращиванием нагрузки в 

первом классе и увеличением 

каникулярного времени, системность 

физпауз на уроках, замеры объема времени, 

расходуемого учащимися на выполнение тех 

или иных заданий 

сентябрь, январь, апрель 

Инструктаж 

педколлектива 

Оптимальный режим использования ТСО и 

компьютерной техники и на уроках и 

внеклассных мероприятиях 

сентябрь 

Заседание 

методобъединения 

начальных классов 

«Нормирование домашней работы 

учащихся» 

ноябрь 

3 направление: Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Оформление наглядной 

агитации 

Оформление стендов «Здоровые дети - 

здоровье России», «Наши спортивные 

сентябрь 



 

 успехи»  

Работа спортивных 

секций 

футбол, лыжная секции в течении года по 

расписанию, 

утверждённому 

администрацией 

образовательного 

учреждения 

Спортивные праздники «Весёлые старты», «Зимние забавы», 

«Гимнастическое четырёхборье», «Папа, 

мама, я -спортивная семья» 

сентябрь, декабрь, март, май 

4 направление: Внеклассная работа 

Тематические классные 

часы 

«Мы идём в школу», о выборе безопасного 

пути и правилах дорожного движения 

сентябрь 

Тематические классные 

часы 

«Режим дня школьника» октябрь 

Тематические классные 

часы 

«О привычках полезных и не очень» ноябрь 

Тематические классные 

часы 

«Правила осторожности» - о безопасном 

поведении на улице, в школе и дома 

декабрь 

Игра-путешествие «Наши верные друзья», о правилах ПДД январь 

Конкурс рисунков «Я веду здоровый образ жизни» март 

Праздник «В гостях у Мойдодыра» - о правилах 

личной гигиены 

апрель 

5 направление: Просветительская работа с родителями и педагогами 

Родительские 

собрание 

Рациональное питание, как способ 

сохранения здоровья детей 

сентябрь 

Семинар для педагогов Школьная дезадаптация и связанные с ней 

трудности обучения 

сентябрь 

Родительские 

собрания 

«Первый класс - это серьёзно» - об 

адаптации к школе 

октябрь 

Родительские 

собрания 

Формирование правильного поведения 

ребёнка по отношению к вредным 

привычкам. Влияние ПАВ на организм 

ребенка. 

ноябрь 

Родительские 

собрания 

Если ваш ребёнок часто болеет январь 

Родительские 

собрания 

Домашние задания и их назначение апрель 

Родительские 

собрания 

«Памятка на лето», о грамотном 

планировании летнего отдыха 

май 

6 направление: Реализация дополнительных образовательных программ 

Школа будущего 

первоклассника 

Комплекс занятий по формированию 

психологической готовности к обучению в 

школе для детей 6 - 7 лет 

ноябрь - апрель 

Занятия с 

первоклассниками, 

имеющими трудности 

адаптации к школе 

Программа работы по профилактике и 

коррекции дезадаптации у первоклассников 

октябрь - март 

Тренинг Питание и здоровье ежемесячно 



 

Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой 

работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение каждого обучающегося горячим питанием в столовой. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах. 

Применять разнообразные формы работы: 

1) Учет состояния здоровья детей: 

- Анализ медицинских карт обучающихся. 

- Определения группы здоровья. 

- Учет посещаемости занятий. 

- Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

- Организация работы спортивных секций, кружков. 

- Проведение дополнительных уроков физической культуры. 

- Динамические паузы. 

- Индивидуальные занятия. 

- Организация спортивных перемен. 

- Дни здоровья. 

- Физкультминутки для обучающихся. 

-Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием. 

 
3) Урочная и внеурочная работа. 

- Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ. 

-Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

- Спортивные кружки и секции. 

 

Модель здоровья школьника 

 

Здоровье 

физическое 

Здоровье 

социальное 

Здоровье психическое 

Совершенство саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических процессов, 

максимальная адаптация к 

Моральное самообеспечение, 

адекватная оценка своего «я», 

самоопределение 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию 



 

окружающей среде   

 
 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов(класса, 
школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

В МКОУ «Тогульская ООШ » приняты следующие формы оценки знаний и действий 

учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и 

здорового образа жизни. 

Реализация программы позволит: 

• усовершенствовать созданную в МКОУ «Тогульская ООШ » модель развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии с требованиями 

ФГОС; 



 

• улучшить качество образования на начальной уровне образования на основе эффективного 

функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий образования; 

• снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и педагогов; 

• повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников; 

• оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 

• повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различными видами 

деятельности за счет снижения заболеваемости; 

• снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами поведения. 

 
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы (далее ПКР) разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО. 

Программа осуществляет решение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании 

младших школьников в условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме; неготовность к школьному 

обучению; низкая познавательная и учебная мотивации; негативные тенденции личностного 

развития; коммуникативные проблемы; эмоциональные нарушения поведения; дезадаптация в 

школе; неуспеваемость и другие. 

Одной из важнейших задач школы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ  

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Содержание и формы коррекционной работы зависят от состава обучающихся, в том числе 

состава обучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (основным, ); учитывает особые образовательные потребности обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

ПКР разрабатывается на период получения начального общего образования. 

Цель данной программы - создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребёнка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

ПКР - осуществление комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы начального общего образования на 



 

основе компенсации первичных нарушений в развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка. 

 
Реализация программы решает следующие задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с ОВЗ, и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения начального общего образования 

учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление комплексной индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей  

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов, индивидуальных и (или) групповых занятий для обучения учащихся с  

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ. 

Принципы формирования и реализации программы 

В процессе реализации образовательной программы учитываются дидактические принципы: 

систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и др., которые 

адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников. Кроме того, в коррекционной работе с 

обучающихся учитываются следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

• Принцип учета индивидуальных особенностей. При проектировании образовательной 

деятельности, учитываются не только характер ограничений и нарушений психофизического 



 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, возрастные 

особенности развития, социальная ситуация развития, но и индивидуальные черты личности 

обучающегося. 

• Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

• Принцип педагогической экологии, заключающийся в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод. 

 
Теоретико-методологические основы разработки и реализации программы 

коррекционной работы 

Теоретико-методологической основой ПКР является взаимосвязь нескольких возможных 

подходов: 

-системно-деятельностного, составляющего основу содержания ФГОС НОО; 

-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны,  

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы педагогов и психологов, медицинских работников, а с другой - 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к сотрудничеству); 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе школьных трудностей,  

связанные с состоянием развития высших психических функций, а также на основе анализа этих 

причин - строить коррекционную работу, учитывающую ресурсы и возможности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке. 

 
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы начального общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - осуществляются в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации. 

 

 
Характеристика содержания направлений 

коррекционной работы. 

 

 

 
 

Содержание деятельности Участие специалистов 

Диагностическое направление 

выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

педагог-психолог, педагог, 

медицинский работник 

Комплексная социально-психолого-педагогическая 

диагностика (определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с учащихся 

с ОВЗ, с целью определения актуального уровня развития, 

изучения резервных возможностей, социализации.) 

педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог, 

медицинский работник 



 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

социальный педагог, педагог  

  

мониторинг динамики развития, успешности освоения 

учащимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, образовательных программ начального общего 

образования и др. 

педагог-психолог, педагог 

Коррекционно-развивающее направление  

разработка и реализация индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения учащихся 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

педагог-психолог, педагог  

организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

педагог-психолог, педагог 

коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативно- 

речевой и поведенческой сфер; 

педагог-психолог, педагог, 

педагог дополнительного 

образования 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах и пр. 

социальный педагог, педагог 

(классный руководитель) 

Консул ьтативное  

совместное формирование рекомендаций по основным 

направлениям работы  с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, единые 

для использования всеми участниками образовательных 

отношений; 

педагог, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

 

информирование по основным направлениям работы с 

учащимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, единые для использования всеми участниками 

образовательных отношений; 

Директор 

педагог-психолог 

осуществление консультирования по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

учащимися   с   особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, отбору и адаптации содержания предметных 

программ; 

учитель-предметник, 

педагог, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

оказание адресной консультативной помощи семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, педагог, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

Информационно-просветительское направление  

проведение различных  семинаров, лекций, бесед, 

направленных  на разъяснение участникам 

образовательных отношений, вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ 

педагог-психолог, классный 

руководитель, социальный 

педагог, медицинский 

работник 

 

проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

педагог-психолог, классный 

руководитель, социальный 



 

индивидуально-типологических особенностей различных педагог, 

 

 

Система комплексного психолого-педагогического-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в т.ч 

обучающихся с ОВЗ, в условиях образовательного процесса, включающая комплексное обследование 

детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-медико- 

педагогический консилиум (далее- ПМПк) МКОУ «Тогульская ООШ ». 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для 

обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации, детей-инвалидов, обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. ПМПк имеет следующий состав: директор школы (председатель консилиума), учитель 

МКОУ «Тогульская ООШ ».представляющий ребенка на ПМПк, учителя с большим опытом работы, 

педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог. При отсутствии специалистов, они 

привлекаются к работе консилиума на договорной основе. 

Цель ПМПк - определение методов, содержания и продолжительности оказания ППМС- 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, в 

том числе не ликвидировавшим по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы, в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг эффективности коррекционно-развивающей 

работы и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные 

и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы с отдельными учащимися представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

 
Коррекционная работа по психолого-медико-социальному сопровождению и поддержки 

обучающихся реализуется поэтапно: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка состава обучающихся для учёта особенностей  

развития детей, определения проблемной ситуации в образовательном процессе, специфики и 

особых образовательных потребностей обучающихся; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации программы. 



 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей  

администрации и родителей (законных представителей). 

Для каждого обучающегося с особыми образовательными потребностями составляется 

индивидуальный план сопровождения обучающегося, в котором фиксируется перечень 

мероприятий, ответственные специалисты. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается 

индивидуальная программа коррекционной работы, в которой фиксируется перечень мероприятий,  

формы работы коррекционной направленности, планируемые результаты, ответственные 

специалисты, продолжительность коррекционно-развивающих занятий и т.д. К индивидуальной 

программе прилагаются все рабочие программы узких специалистов, работающих с обучающимся.  

Индивидуальный план сопровождения обучающегося, индивидуальная программа составляется на 

один учебный год. С индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят родителей 

(законных представителей). 

З.Этап диагностики коррекционно развивающей образовательной среды {контролъно 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). На 

заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка;  

проводится обсуждение хода реализации программы на ПМПк, принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на основании 

заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей) до 14 летнего 

возраста обучающегося, с заявления и согласия самого обучающегося с момента достижения им 14- 

летнего возраста. 

 
Содержание работы ПМПк 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

Диагностическая работа -выявление проблем и трудностей в развитии учащихся, 

определение причин их возникновения, подготовка рекомендаций 

1. Изучение рекомендаций ЦПМПК, 

заключений узких специалистов 

В течение 

года 

Педагог - психолог, 

классный руководитель 

2. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания детей 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

3. Изучение личностных особенностей, 

адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка, испытывающего 

трудности в обучении 

В течение 

года 

Педагог - психолог, 

классный руководитель, 

медицинский работник 

4. Разработка индивидуальных планов 

сопровождения, коррекционных программ 

для обучающихся 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

5. Мониторинг уровня усвоения 1 раз в Классный 

программного материала и четверть руководитель 

корректировка коррекционных   

мероприятий   

Коррекционно - развивающая работа 

-создание необходимых условий в виде специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоциональноличностной сфере учащихся 

6.  Выбор оптимальных для развития В течение Специалисты ПМПк 



 

 обучающихся,  в  том числе и 

обучающихся с ОВЗ программ, методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии 

с их особыми образовательными 

потребностями. 

года  

7.  Организация и проведение 

индивидуальных  и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей в обучении 

обучающихся 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

8. Организация и проведение занятий по В течение Классный 

внеурочной деятельности, года руководитель 

направленных на повышение качества   

коррекционной работы, формирование   

положительной мотивации к обучению   

Консультативная и экспертная работа- 

обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

9.  Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимися, 

развитию дефицитарных функций 

обучающихся 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

10. Выработка совместных рекомендаций В течение Специалисты ПМПк 

по основным направлениям работы с года Классный 

обучающимися с особыми  руководитель 

образовательными потребностями,   

единых для всех участников   

образовательного процесса   

11. Анализ и согласование действий 

педагогических работников образовательной 

организации в аспекте поддержки детей 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

12. Индивидуальное консультирование В течение Специалисты ПМПк 

родителей (законных представителей) года Классный 

по 

вопросам обучения детей с ОВЗ, выбора 

стратегии воспитания, психолого- 

физиологическим особенностям детей 

 руководитель 

Информационно-просветительская работа-информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей),педагогических работников. 

13. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы) для родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей; 

В 

года 

течение Специалисты ПМПк 

14. Проведение тематических выступлений для В течение Специалисты ПМПк 



 

 педагогов по разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий детей. 

года  

 

 

Специальные условия обучения и воспитания: 

I. Психолого-педагогическое обеспечение 

1. Обеспечение дифференцированных условий: 

-оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования, объем 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с 

рекомендациями психолого медико педагогической комиссии; 

2. Обеспечение психолого педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

-использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности; 

3. Обеспечение специализированных условий: 

-выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; 

-комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях; 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий: - 

оздоровительный и охранительный режим; 

-укрепление физического и психического здоровья; 

-профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

-соблюдение санитарногигиенических правил и норм; 

5. Интегрированные условия: 

- обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от  

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися сверстниками 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

6. В штатном расписании имеются ставка, социального педагога. Педагог раз в три года проходят  

курсы повышения квалификации. Специалисты ПМПк регулярно посещают районеные семинары по 

тематике работы службы сопровождения. 

7. При организации обучения детей, в том числе детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие программы, учитывающие 

особенности детей. Разработан учебный план в соответствии с нормативно-правовой базой, 

программы для индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для внеурочной  

деятельности. 

8. Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи и проведение 

ранней диагностики отклонений в развитии. Взаимодействие с организациями, занимающимися 

проблемами детей с особыми образовательными потребностями. Организация регулярной работы 

ПМПк. Использование современных педагогических технологий, программ для индивидуальной и 

групповой коррекционной работы. 

 
II. Программно-методическое обеспечение 



 

1 .Использование в процессе реализации программы коррекционной работы 

коррекционноразвивающих программ, диагностического и коррекционноразвивающего 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя 
 

Диагностические процедуры 

Класс Диагностический инструментарий Цель 

1 кл Проективная методика 

«Школа зверей» 

изучение школьной мотивации 

Анкета школьной мотивации. (Н.Г. 

Лусканова.) 

определение уровня школьной 

мотивации; 

«Лесенка» 
В модификации С.Г. Якобсон, В.Г. Щур. 

изучения притязаний и самооценки 

Анкета Н.Г. Лускановой определение уровня школьной 

мотивации 

«Графический диктант» 

Д.Б. Эльконина. 

исследования  ориентации  в 

пространстве, умение внимательно 

слушать и точно выполнять указания 

взрослого, правильно воспроизводить 

заданное направление линии, 

самостоятельно действовать по 

указанию взрослого 

Методика Г.Ф. Кумариной комплексная диагностика 

психофизиологических  и 

интеллектуальных функций 

Тест Дж. Равена изучение уровня интеллектуального 

развития 

Проективная методика «Школа зверей» изучение школьной мотивации. 

Методика Рене Жиля изучение социальной 

приспособленности ребенка, а также его 

взаимоотношений в семье 

 «Лесенка» в модификации С.Г. Якобсон, изучения притязаний и самооценки 

2-4 кл В.Г. Щур.  

Методика "Перепутанные линии"; оценка параметров внимания и 

работоспособности учащихся: 

распределения,  объема, 

врабатываемости, устойчивости и 

истощаемости; 

Методика "Заучивание десяти слов" 

А.Р.Лурии 

изучение особенностей памяти 

(непосредственного запоминания), 

утомляемости, активного внимания; 

определение ведущего типа 

запоминания 

Проективная методика «Школа зверей» 

Анкета Н. Г. Лускановой 

изучение школьной мотивации. 

Методика "Прогрессивные матрицы 

Равенна" 

определение особенностей развития 

невербального интеллекта учащихся; 

Методика изучения самооценки «Лесенка» 

(Т.В. Дембо — С.Я. Рубинштейн) 

определение уровня самооценки; 

Методика Рене Жиля изучение социальной 



 

  приспособленности ребенка, а также его 

взаимоотношений в семье 
 

Коррекционно-развивающие программы 

1 .Программы, ориентированные на развитие 

познавательной сферы: 

 
• Программа «Развитие познавательных способностей» (О.А. Холодова) 

Содержание: 

1 класс 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Совершенствование воображения. 

2 класс 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

Логически-поисковые задания. 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

3 класс 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Нестандартные 

задачи. 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Ребусы. 

4 класс 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Нестандартные 

задачи. 



 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Ребусы. 

Тематическое планирование 
1 класс 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 10 

Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 9 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 4 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

4 

Совершенствование воображения. 4 

Итого 31 

2 класс 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать, способностей и 
способности рассуждать. 

5 

Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 
способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

5 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать. 

5 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

5 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

5 

Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

5 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. 

4 

Итого 34 

3 класс 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

5 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи 

5 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

5 



 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

5 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

4 

Итого 34 

4 класс 
Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

5 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 

5 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

5 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

4 

Итого 34 

 
• Программа «Учись учиться» (развитие познавательных процессов младших школьников) 

(Языканова Е.В) 

Содержание: 

Развитие восприятия. Особенности восприятия. Упражнения для тренировки и развития 

восприятия. 

Развитие внимания. Особенности внимания. Правила самоорганизации внимания. Развитие 

мышления. Особенности мышления. Задания и упражнения для развития логического мышления. 

Развитие памяти. Особенности памяти. Тренировка памяти. Игровой тренинг для развития памяти. 
 

Тематическое планирование 

Наименование разделов Количество 

часов 

Развитие восприятия 8 

Развитие внимания 8 

Развитие мышления 8 

Развитие памяти 8 

Итого 32 



 

2.Программы комбинированной направленности: 

 
• Программа развивающих занятий «Четыре путешествия» 

Содержание 

Тема I «Я - школьник!». Знакомство. Введение в мир психологии. Я - первоклассник! Правила 

школьной жизни. Правила и права. Моя школьная жизнь. Я и мой учитель. Я и мои школьные 

друзья. Один в школе. Школа моей мечты. 

Тема II . «Мир эмоций». Мимика и жесты - язык мира Эмоций. Город Радости и Веселья. В городе 

Радости только добрые слова! Остров Страха и его обитатели. Смешные жители острова Страха. Всё 

бывает на острове Страха. Пещера гнева. Откуда берётся гнев? Может ли гнев быть полезным? 

Обиженная деревня. Прощение растворяет обиды! Горы Стыда. Мы владеем разными эмоциями! 

Тема III. «Мир качеств». Мешок хороших качеств. «Тёмные» и «светлые» качества. Умение видеть 

«светлые» качества. У кого какие качества? Салют качеств. Подведение итогов. 

Тематическое планирование 
 

Наименование разделов Количество 

часов 

Тема I. «Я - школьник !» 3 

Тема П. «Мир эмоций». 4 

Тема III. «Мир качеств 3 

Итого 10 

 
• Программа «Психологическая азбука» (ТА. Аржакаева, И.В. Бачков, А.Х. Попова) 

Содержание: 

РАЗДЕЛ I. «Введение в психологию общения»: Знакомство с психологией общения, законами 

взаимодействия людей в обществе 

РАЗДЕЛ П. «Психология отношений»: этот раздел включает в себя материал по 

формированию позитивного и толерантного отношения к людям, обучает позитивно 

относится к конфликтам, учит способам разрешения конфликтных ситуаций. 

РАЗДЕЛ III. «Сокровища и тайны дружбы»: в ходе изучения этого раздела дети учатся 

развивать навыки совместной деятельности, правила доброжелательного и эффективного 

общения. 

РАЗДЕЛ IV. «Поддержка в общении» -Знакомство со способами общения разных людей, навыками 

психологической поддержки. 

РАЗДЕЛ V. «Сочувствие и сопереживание»- этот раздел дает представление о видах эмоциональной 

деятельности человека, знакомит детей со способами управления своим состоянием 
 

Тематическое планирование 

Наименование разделов Количество 

часов 

Введение в психологию общения 2 

Психология отношений 2 

 
 

Сокровища и тайны дружбы 6 

Поддержка в общении 2 

Сочувствие и сопереживание 3 

Итого 15 



 

2. Использование адаптированных образовательных программ в случаях обучения по 

индивидуальному плану детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития. 

 
III. Кадровое обеспечение 

1. Осуществление    коррекционной    работы    педагогами,     прошедшими     обязательную 

курсовую подготовку   или   другие   виды   профессиональной   подготовки   в   рамках 

обозначенной темы. 

2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школы   , 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

3. Соответствие уровня квалификации педагогических работников МКОУ «Старотогульская ООШ  

им. А. Аксёнова» для каждой занимаемой должности квалификационным характеристикам. 

4. Знание педагогическими работниками особенностей психического и (или) физического развития 

детей с ОВЗ, владение методиками и технологиями организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

 
IV. Материально техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и  

(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения хозяйственно- бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

В рамках реализации программы «Доступная среда» проведена оценка состояния и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

 

 
 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемой 

услуги 

1 2 3 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

отсутствует 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

возможно 

3 Численность педагогических работников, имеющих 3 



 

 образование и (или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

 

4 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

ежегодно 

5 наличие работников организаций, на  которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

имеются 

6 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

возможно 

7 предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

отсутствует 

8 соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

нет 

9 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

отсутствует 

10 наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель 

и звукоусиливающей аппаратуры 

отсутствует 

11 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Адаптация сайта ОУ для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) проведена в 

2016г. 

12 обеспечение предоставления услуг тьютора Отсутствует. Помощь инвалидам 

оказывается сотрудниками 

школы, охраной. 

 Предоставление бесплатно учебников и учебных 
пособий 

Предоставляется 

 

Педагоги регулярно повышают квалификацию для возможности работы с детьми с 

ОВЗ. 



 

V. Информационное обеспечение 

1. Создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

2. Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно -методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 
 

Механизм реализации программы 

 

Механизмы 

реализации 

программы 

Функция механизма Характеристика механизмов 

реализации программы 

Механизм 

оптимально 

выстроенного 

взаимодействия 

специалистов 

школы. 

Обеспечивает системное 

сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями, в т.ч с 

ограниченными возможностями 

здоровья специалистами 

различного профиля в 

образовательном процессе. 

1. Комплексность в определении и 

решении проблем ребёнка, 

предоставлении   ему 

квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля. 

2. Многоаспектный анализ 

личностного и познавательного 

развития ребёнка. 

3. Составление комплексных 

индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Механизм 

социального 

партнёрства. 

Обеспечивает профессиональное 

взаимодействие школы с 

внешними ресурсами 

(организациями различных 

ведомств, общественными 

организациями и другими 

институтами общества). 

1. Сотрудничество   с 

образовательными  организациями 

и   другими   ведомствами    по 

вопросам преемственности 

обучения, развития 

адаптации,  социализации, 

здоровьесбережения   детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

 

 

 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

-оптимальная адаптация детей с ОВЗ и детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 



 

-формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч с ОВЗ; 

-включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

-повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с особыми образовательными потребностями, в т.ч с ОВЗ. 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с особыми образовательными 

потребностями, в т.ч с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной -личностные и 

метапредметные результаты. 

Достижения обучающихся с особыми образовательными потребностями, в т.ч с ОВЗ 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

-развитие адекватных 

представлений о себе, 

-умение адекватно оценивать 

свои силы; 

-умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; 

-овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни, 

-умение включаться в 

разнообразные школьные дела и 

др. 

-овладение общеучебными 

умениями с учетом 

индивидуальных 

возможностей; 

-освоение умственных 

действий, направленных на 

анализ и управление своей 

деятельностью; 

-сформированность 

коммуникативных действий, 

направленных на 

сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

-овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм) с учетом 

индивидуальных 

возможностей разных 

категорий детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в т.ч с ОВЗ; 

-индивидуальные достижения 

по отдельным учебным 

предметам. 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности освоения  

учащимися основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее — Учебный план) является 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в действие и фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В МКОУ Тогульская ООШ » на уровне начального общего образования обучение 

осуществляется по четырёхлетней образовательной программе «Школа России» под редакцией 



 

кандидата педагогических наук А.А. Плешакова (Школа России. ФГОС. Сборник рабочих программ, 

1-4 классы. Москва: Просвещение, 2011 и Школа России Концепция и программы для нач. кл. в 2 ч. 

ч.1, ч.2. М.: Просвещение, 2009) которая реализует системно-деятельностный, личностно- 

ориентированный, культурно-ориентированный подходы. 

Учебный план состоит из двух частей- обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, 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. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: русский язык, 

литературное чтение (образовательная область «Русский язык и литературное чтение»), родной 

язык, литературное чтение на родном языке (образовательная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке»), иностранный язык (изучается со 2 класса) (образовательная область 

«Иностранный язык»), математика (образовательная область «Математика и информатика»), 

окружающий мир (образовательная область «Обществознание и естествознание»), ОРКСЭ 

(изучается с 4 класса) (образовательная область «Основы религиозной культуры и светской этики»), 

изобразительное искусство, музыка (образовательная область «Искусство»), технология 

(образовательная     область     «Технология»),     физическая     культура (образовательная область 

«Физическая культура»). 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994 «Об 

изменении в Федеральном базисном учебном плане и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений» введен 3 час физической культуры в 1 -11 классах. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 в 

Учебный план начального общего образования МКОУ «тогульская ООШ » с 1 сентября 2012 года 

введена предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе - 1 час в 

неделю в объеме 34 часов. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской  

этики» (образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики») предусмотрен 

выбор учащимися, их родителями (законными представителями) одного из модулей для 

изучения. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» ООП НОО. 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей   разных   национальностей   в   России   и   за   рубежом.   Развитие 



 

  диалогической и  монологической устной  и  письменной  речи, 

коммуникативных умений, нравственных и  эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный 

язык 

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. 

4. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5. Обществознан 

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,  

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9. Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 



 

обязательной части; на введение предметных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план МКОУ «тогульская ООШ » представлен для пяти- и шестидневной учебной 

недели. Выбор варианта учебного плана определяется режимом работы и имеющимися 

условиями МКОУ «тогульская ООШ » на текущий учебный год. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 организуется в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час. Для 2-4 классов при пятидневной неделе - 23 академических часа, при 

шестидневной - 26 часов. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах 34 или 35 

учебных недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель; для первоклассников предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучении. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним 

баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни 

недели. Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине 

учебной недели. 

Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 



 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

5-дневная учебная неделя 

 
Предметные области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в 

неделю/год 

 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 
 
1/34 

 
1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 
1/33 

 
1/34 

 
1/34 

 
1/34 

 
4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 
       



Итого 
21/69 3 23/78 2 23/78 

2 

23/78 2 90/303 9 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая академическая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

6-дневная учебная неделя 

 

 
Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю/год 

 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5/17 0,5/17 - 1/34 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 0,5/17 0,5/17 - 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1/34 

 
1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 24/816 24/816 24/816 93/3141 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Максимально допустимая академическая нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
21/693 

26/88 4 26/88 4 26/88 4 99/3345 

 

Промежуточная аттестация- процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение последней 

недели учебной четверти. Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели 

учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Тогульская ООШ » 



Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе. 

 

 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности- создание условий для реализации обучающимися своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных программ. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении; 

• оптимизация учебной нагрузки учащихся, улучшение условий для развития ребенка; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

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

Формы организации внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

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. 

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). 

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. 

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 организации образовательной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 



деятельности, сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Тогульская ООШ » 

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. 

В Учебном плане школы на организацию внеурочной деятельности выделяется 5 часов на 

каждый класс еженедельно. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе являются 

интересы и потребности обучающихся, запросы родителей (законных представителей) учащихся,  

приоритетные направления деятельности школы, возможности школы в системе дополнительного 

образования. 

Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские собрания и 

индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей учащихся 1-4 

классов. В её организации применяется нелинейное динамическое расписание. Используются 

различные варианты объединения учащихся (по классам, группы из параллели, разновозрастные 

группы). 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы/ кол-во часов в год 
Итого 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 135 

Социальное 33 34 34 34 135 

Общекультурное 33 34 34 34 135 

Спортивно-оздоровительное 33 34 34 34 135 

Итого 165 170 170 170 675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Условия реализации плана: 

Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: конкретное 

планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое обеспечение 

программы, педагогические условия, материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации плана участвуют: учителя предметники, учителя начальных классов, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования других образовательных организаций. 

Задачи: 

-подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной деятельности; 



- индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и руководителями 

секций, курсов, кружков, готовыми к деятельности по данному направлению; 

-повышение методического уровня   всех участников образовательно-воспитательного 

процесса; 

-обеспечение комфортных условий для работы педагогов; 

-материально-техническое обеспечение средствами, необходимыми для осуществления 

внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат (выпускник научится или получит 

возможность научиться) 

Спортивно- 

оздоровительное 

- ценностному отношению к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарным представлениям о взаимосвязи физического, 

нравственного, психологического, психического и социально- 

 психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

- получит первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- получит первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- ориентироваться в понятиях подвижных игр, играть в подвижные игры; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние подвижной игры на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе),   соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

- выявлять связь занятий подвижными играми с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение подвижной игры в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

- отбирать и выполнять подвижные игры в соответствии с изученными 

правилами; 

- организовать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- целенаправленно отбирать подвижные игры для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

- играть в подвижные игры бессюжетные, игры забавы, народные игры и 

подвижные игры с элементами спорта; 

- выполнять правила личной гигиены; 

- использовать различные виды закаливания организма; 



 - представление о работе организма человека во время физических нагрузок 

Духовно- 

нравственное 

- ценностному отношению к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию; 

- элементарным представлениям о наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 

 сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

- доброжелательности, доверию и внимательности к людям, готовности к 

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

Общеинтел- 

лектуальное 

- умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

- умению планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

- рациональным приёмам и способам самостоятельного поиска 

информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами; 

- методам аналитико-синтетической переработки информации; 

практическому использованию технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и познавательной работы 

(подготовке сочинений, рассказов, писем); 

- навыкам взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- умению проектировать процесс; 

- умению планировать деятельность, время, ресурсы; 

- умению принимать решения и прогнозировать их последствия 

Общекультурное - умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время 

работы; 

- контролировать качество выполненной работы по этапам и в целом с 

помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

- справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец 

и инструкционную карту. 

- проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем; 

- выдвигать возможные способы решения учебных задач; 

- навыкам сотрудничества в малых и больших группах; 

Социальное -получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами; 

- приобретет первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- иметь собственную точку зрения на жизненные проблемы, уметь 

слушать мнение других людей, сочувствует человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- может легко адаптироваться к новым условиям в общении, в обучении 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 



Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1), с учетом мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. Календарный 

учебный график принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом 

директора до начала учебного года. 

Начало учебного года - 1 сентября 

Окончание учебного года - 1 классы - 25 мая 

- 2- 4 классы - 31 мая 

Продолжительность учебного года: 

В 1-х классах - 33 недели; 

В 2-4 классах -34 или 35 недель; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

 
Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

 
Промежуточная Начало четверти Окончание Сроки 

аттестация четверти промежуточной 

аттестации 

1 четверть 1 сентября конец октября последняя неделя 

четверти 

2 четверть начало ноября конец декабря последняя неделя 

четверти 

3 четверть вторая декада 

января 

начало третьей 

декады марта 

последняя неделя 

четверти 

4 четверть начало апреля 1 классы - 25 мая 2-4 

классы - 31 мая 
последняя неделя 

четверти 

Годовая аттестация последняя неделя 

учебного года 

 
 

Продолжительность каникул в течении учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность 

в днях 

осенние конец октября начало ноября 8 дней 

зимние конец декабря вторая декада января 13 дней 

дополнительные, 

для первого 

класса 

середина февраля третья декада февраля 7 дней 

весенние начало третьей 

декады марта 

начало апреля 9 дней 

Итого 

1 класс 

  30 дней 
37 дней 



летние 1 класс 25.05 

2-4 классы 31.05 

31.08.  

 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность - обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. 

п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, после 

основных занятий. Длительность занятий 30 минут. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на 

текущий год. 

 
Расписание звонков 

Расписание звонков для 1 класса сентябрь- декабрь 

I смена 

начало урок/перемена окончание 

8.30 1 урок 9.05 

9.05 перемена (15 мин) 9.20 

9.20 2 урок 9.55 

9.55 Динамический час 10.35 

10.35 3 урок 11.10 

11.10 перемена (15 мин) 11.25 

11.25 4 урок 12.00 

13.00 Внеурочная деятельность 13.30 

январь-май 

I смена 

начало урок/перемена Окончание 

8.30 1 урок 9.10 

9.10 перемена (15 мин) 9.25 

9.25 2 урок 10.05 

10.05 Динамический час 10.45 

10.45 3 урок 11.25 

11.25 перемена (15 мин) 11.40 

11.40 4 урок 12.20 

13.30 Внеурочная деятельность 14.30 

 

Расписание звонков 2--4 классы 

Начало урок/перемена | окончание 

8.30 1 урок 9.10 

9.10 перемена (15 минут) 9.25 

9.25 2 урок 10.05 

10.05 перемена (10 минут) 10.15 

10.15 3 урок 10.55 

10.55 перемена (15 минут) 11.10 

11.10 4 урок 11.50 

11.50 перемена (10 минут) 12.00 

12.00 5 урок 12.40 

12.40 перемена (10 минут) 12.50 



12.50 6 урок 13.30 

   

14.00 Внеурочная деятельность 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение 

последней недели учебной четверти. 

Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «Тогульская ООШ ». 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

 
3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

является создание 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 НОО; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

- учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 



Раздел основной образовательной программы организации, характеризующий систему 

условий содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации ООП НОО, базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.1. Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МКОУ «тогульская ООШ » укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Описание кадровых условий образовательной организации представлено в таблице. В 

которой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательной организациии требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 



среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования строится по схеме: 

- должность; 

- должностные обязанности; 

- количество работников в образовательной организации (необходимое); 

- требования к уровню квалификации. 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(необходимое) 

Уровень квалификации 

работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

(директор школы) 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление  персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование    и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  в области 

государственного    и 

муниципального 

управления     или 

менеджмента и экономики, 

и стаж работы  на 

педагогических    или 

руководящих   должностях 

не менее 5 лет. 

Учитель 

начальных классов, 

учитель 

иностранного 

языка, 

учитель 

физкультуры, 

учитель музыки 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

4 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование    по 

направлению  подготовки 

«Образование   и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо  высшее 

профессиональное 

образование или среднее 



   профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Социальный 

педагог 
осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии 

обучающихся. 

- высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Старший вожатый способствует развитию 

и деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору с 

учреждением 

дополнительного 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

- высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 



образования) программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 

 кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  по 

направлению «Образование 

и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В приложении к ООО НОО представлен Перспективный план повышения квалификации 

педагогичеси работников включающий различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников (1 раз в 3 года), а также график аттестации 

педагогичеких работников на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (1 раз в 5 лет). 

При этом используются различные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, имеющие соответствующую лицензию (КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени А.М. Топорова », ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и др.). 

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических  

проектах, создание и публикация методических материалов. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 



7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной  

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

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. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников МКОУ «Ттогульская ООШ » осуществляется в соответствии со 

следующими локальными актами: 

- Положение по формированию системы оплаты труда, 

- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда, 

- Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

- Порядок распределения инновационного фонда 

- Положение о портфолио (портфель профессиональных достижений) учителя, 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. 

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

□ обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

□ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

□ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней  

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

□ достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно- 



нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, 

которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики 

образовательной среды. 

К ним можно отнести: 

- содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 



Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ. 

4 Без предъявления 

требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель музыки Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ. 

1 Без предъявления 

требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование. 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 
и освоения образовательных 

программ. 

1 Без предъявления 
требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование. 

Учитель 
иностранного 

языка 

(английского) 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 
и освоения образовательных 

программ. 

1 Без предъявления 
требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 

образование. 

Библиотекарь Осуществляет дополнительное 
образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 
читательскую деятельность. 

1 Без предъявления 
требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 
образование. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Включает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 



- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МКОУ «Тогульская ООШ » объединяющихся  

для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации является Психолого-медико- 

педагогический консилиум (далее - ПМПк). 

Работа ПМПк регулируется Положением о порядке создания и организации работы 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МКОУ «Тогульская ООШ » (Разработано 

в соответствии с методическими рекомендациями министерства образования письмо министерства 

образования российской федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «о психолого-медико- 

педагогическом консилиуме образовательного учреждения»). 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 

согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 



На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную 

(коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 

ПМПк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы начального общего образования содержится в Программе коррекционной работы. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

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 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной  

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет) 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация)образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных 

ассигнований,    рассчитанных    с    использованием     нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной  

деятельностью образовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов ), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация) и 

образовательной организации (оказание платных образовательных услуг для обеспечения 

материально - технической базы, удовлетворения спроса социума, участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня, очных научно - практических конференциях за пределами 

муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной 

организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 

Трудового кодекса Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Алтайского края, Тогульского района, Положением о формировании 

системы оплат труда МКОУ «Тогульская ООШ » 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы; 

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности  

обучающихся в классах. 



Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются школой 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, локальными актами 

школы: 

- Положение по формированию системы оплаты труда, 

- Положение о порядке и условиях распределения  стимулирующей  части фонда оплаты 

труда, 

- Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

- Порядок распределения инновационного фонда 

- Положение о портфолио (портфель профессиональных достижений) учителя, Показатели и 

индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы. Распределением стимулирующей части фонда  

оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам 

школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа: 

- проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

- определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной организации; 

- разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

- привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические ресурсы - первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 



• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (магнитная, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, документкамера и т.д.); 

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.); 

• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы); 

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

• оборудование для проведения перемен между занятиями; 

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс 

призван обеспечить): 

• наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

• природосообразность обучения младших школьников; 

• культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

• предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе. 

ФГОС ООН ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к поисково- 

исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент учебной  

деятельности, формирование системы компетентностей. 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент 

инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки 

зрения достижения современных результатов образования в начальной школе информационно- 

методические условия образовательного процесса, означающие наличие информационно- 

методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ООН, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса 

и т.д.); 

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно- 

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно- 



методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно- 

методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются 

системные действия администраторов начального общего образования, органов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического 

обеспечения. Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: 

• минимальным затратам материальных средств школы; 

• целесообразности использования данного средства обучения (индивидуальная, групповая, 

демонстрационная работа и т.п.); 

• возможности применения одного и того средства обучения для решения различных 

дидактических задач; 

• легкости (удобности) пользования и хранения. 

Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума. Для 

характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

Характеристика учебного кабинета. 

Обучение в начальной школе проходит в одном помещении (кабинет на 4 года закрепляется за 

одним учителем). Такие условия определяют реальную возможность использования 

межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и технические средства находятся "под 

рукой" учителя. Такие предметы как иностранный язык, музыка проводятся в классах-кабинетах 

по отдельному предмету. 

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Наименование объектов и средств материально 

технического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по русскому языку 

для 1-4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

Стандарт начального образования по русскому 

языку. 

Примерная программа начального образования 

По русскому языку. 

К 

 

 

Д 

 
д 

Библиотечный фонд 

комплектуется с учетом 

типа школы с родным 

(русским) языком 

обучения на основе 

перечня УМК, 

рекомендованных 

или допущенных МОН 

РФ. 



Печатные пособия 

2 Комплекты для  обучения грамоте (наборное д  

полотно, набор букв, образцы письменных букв).  

Касса букв и сочетаний (по возможности) ф 

Таблицы к основным разделам грамматического д 

материала, содержащегося в стандарте  

начального образования по русскому языку.  

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в д 

соответствии с тематикой, определенной в  

стандарте начального образования по русскому  

языку (в том числе и в цифровой форме).  

Словари всех типов по русскому языку. Ф/Д 

Репродукции картин в соответствии с тематикой  

и видами работы, указанными в стандарте д 

начального образования по русскому языку (в  

том числе и в цифровой форме).  

Технические средства обучения 

3 Классная магнитная доска с набором магнитов д  

для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная магнитная доска с магнитами для д 

крепления картинок.  

Интерактивная доска. д 

Мультимедийный проектор. д 

Экспозиционный экран (по необходимости) д 

Компьютер д 

Сканер (по возможности) д 

Принтер лазерный (по возможности) д 

Принтер струйный цветной (по возможности) д 

Фотокамера цифровая (по возможности) д 

Видеокамера цифровая со штативом (по д 

возможности)  

Мобильный компьютерный класс д 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи в соответствии с программой д Для изучения русского 

обучения  языка в школе с 

Видеофильмы, соответствующие тематике, д родным (русским) 

данной в стандарте начального общего  языком обучения. 

образования по русскому языку (по   

возможности).   

Мультимедийные (цифровые) образовательные д  

ресурсы, соответствующие тематике, данной в   

стандарте обучения   

 

Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом К  

стульев  

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических Д 

материалов, пособий и пр.  

Настенные доски для вывешивания Д 

иллюстративного материала  



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 Наименование объектов и средств Число Примечание 

материальнотехнического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по К УМК выбираются с 

литературному чтению для 1-4 классов  учетом типа 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.)  школы с родным 

Стандарт начального образования по Д (русским) 

литературномучтению.  языком обучения. 

Примерная программа начального образования по Д В библиотечный фонд 

литературному чтению.  входят 
  комплекты учебников, 
  рекомендованные или 

  допущенные МОН РФ. 

Печатные пособия 

2 Наборы сюжетных картинок в соответствии с Д  

тематикой, определенной в стандарте начального  

образования по литературному чтению и в  

программе обучения (в том числе в цифровой  

форме).  

Словари (по возможности всех типов) по Ф 

литературному чтению.  

Репродукции картин и художественные  

фотографии в соответствии с содержанием Д 

обучения по литературному чтению (в том числе  

в цифровой форме).  

Детские книги разных типов и жанров из круга Д/К 

детского чтения.  

Портреты поэтов и писателей (персоналия в Д 

соответствии с обязательным минимумом).  

Технические средства обучения 

3 Классная доска с набором приспособлений для Д  

крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для Д 

крепления картинок.  

Интерактивная доска. Д 

Мультимедийный проектор. Д 

Экспозиционный экран (по необходимости) Д 

Компьютер Д 

Сканер (по возможности) Д 

Принтер лазерный (по возможности) Д 

 Принтер струйный цветной (по возможности) д  

 Фотокамера цифровая (по возможности) д  

 Видеокамера цифровая со штативом (по д  

 возможности)   

 Мобильный компьютерный класс к  

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи художественного исполнения д  

изучаемых произведений.  

Видеофильмы, соответствующие содержанию д 

обучения (по возможности).  



 Мультимедийные (цифровые) образовательные д  

ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

(по возможности) 

Игры и игрушки 

5 Настольные развивающие игры, литературное ф  

лото, викторины 

Оборудование класса 

6 Ученические столы 1-2 местные с комплектом ф  

стульев  

Стол учительский с тумбой д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических д 

материалов, пособий и пр.  

Настенные доски для вывешивания д 

иллюстративногоматериала  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Наименование объектов и средств Число Примечание 

материальнотехнического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (УМК) по к В библиотечный фонд 

английскому,  входят комплекты 

Стандарт начального образования по д учебников, 

иностранному языку Примерная программа  рекомендованные или 

начального образования по иностранному языку  допущенные МОН РФ. 

Авторская программа к УМК, который д  

используется для изучения иностранного языка   

Печатные пособия 

2 Алфавит (настенная таблица) д  

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) ф 

Транскрипционные знаки (таблица) д 

Грамматические таблицы к основным разделам д 

грамматического материала, содержащегося в  

стандарте начального образования по  

иностранному языку  

Наборы тематических картинок в соответствии с д 

тематикой, определенной в стандарте начального  

образования по иностранному языку  

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с д 

раздаточным материалом по темам.  

Карты на иностранном языке: д 

 Географическая карта/ы стран/ы изучаемого  

 
д 

 

языка 

Географическая карта Европы 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3 Классная доска с набором приспособлений для д  

крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для д 

крепления картинок.  

Интерактивная доска. д 

Мультимедийный проектор. д 

Экспозиционный экран (по необходимости) д 

Компьютер д 

Сканер (по возможности) д 



 Принтер лазерный (по возможности) д  

Принтер струйный цветной (по возможности) д 

Фотокамера цифровая (по возможности) д 

Видеокамера цифровая со штативом (по д 

возможности)  

Мобильный компьютерный класс д 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения д  

иностранного языка  

Видеофильмы, соответствующие тематике,  

данной в стандарте начального общего д 

образования по иностранным языкам (по  

возможности)  

Мультимедийные (цифровые) образовательные  

ресурсы, соответствующие стандартам обучения д 

(по возможности)  

Игры и игрушки 

5 Куклы в  национальной одежде, передающие д  

облик жителей стран изучаемого языка  

Лото (домино), развивающие игры на п 
иностранном языке.  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов  

(по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, ф 
Магазин, и др.)  

Мячи п 

Окружающий мир 
 Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (программы, 

учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т.п.). 

Научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

Детская     справочная     литература     (справочники, 

атласы-определители,    энциклопедии) об 

 

К 

 
П 

П 

В библиотечный фонд 

входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или 

допущенные Министерством 

образования и науки 

 окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы 

по его реализации 

Методические пособия для учителя 

 

 

 
Д 
Д 

 

Печатные пособия 

2 Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания 

магнитные или иные (природные сообщества 

леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.). 

 

Д 

 

 
Д 

 

 

 

 

Д 

 



 Географические и исторические настенные 

карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.) 

 

 

Д 

 

К Ф 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3 Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

Ф  

Технические средства обучения (ТСО) 

4 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений 

дкрепления картинок. Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран 

(по необходимости) Компьютер 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности) 

Мобильный компьютерный класс 

Д 
Д 

 

Д Д 

Д 

Д 

Д 
Д Д 

Д Д 

К 

Экранно-звуковые пособия 

5 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой 

форме) 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 
Д 

Могут, например, быть 

использованы фрагменты 

музыкальных произведений, 

записи голосов птиц и др 

 Термометр медицинский д  

Лупа к 
Компас к 
Микроскоп (цифровой по возможности) Д 

Лабораторное оборудование для проведения д 
опытов и демонстрацийв соответствии с К/Ф 

содержанием обучения : для измерения веса  

(весы рычажные, весы пружинные, наборы  

разновесов и т.д.), изучения свойств звука  

(камертоны, наушники и т.д.), проведения  

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.),  

по экологии (фильтры, красители пищевые и  

т.д.), измерительные приборы (в том числе  

цифровые) и т.п.  

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) д 
Модель "Торс человека" с внутренними д 
органами д 
Модели светофоров, дорожных знаков, средств  

транспорта д 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом  



 содержания обучения д  

Макеты архитектурных сооружений, 

исторических памятников и т.п 

Натуральные объекты 

7 Коллекции полезных ископаемых Ф/П с учетом местных  

Коллекции плодов и семян растений Ф/П особенностей и  

Гербарии культурных и дикорастущих Ф/П условий школы  

растений (с учетом содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) д 
  

Игры и игрушки 

8 Настольные развивающие игры по тематике П  

предмета "Окружающий мир" (лото, игры-  

путешествия и пр.).  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов П 

по темам.  

Оборудование класса 

9 Ученические столы 1-2 местные с комплектом Ф В соответствии с 

стульев  санитарногигиеническими 

Стол учительский с тумбой Д нормами  

Шкафы для хранения учебников, д   

дидактических материалов, пособий и пр.    

Настенные доски для вывешивания д   

иллюстративного материала    

 материальнотехнического обеспечения   

Математика 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 

классов (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические 

материалы и др.) 

К В   библиотечный фонд 

входят комплекты учебников, 

рекомендованные или 

допущенные Министерством 

образования и науки 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения Табель- 

календарь на текущий год 

д 

к 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и 

источники (по тематике курса математики) 
п  

Технические средства обучения (ТС О) 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная 

доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран 

(по необходимости) Компьютер 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

Д 

д 
д 
д 
д 
д 
д 
д 
д 
д 

 



возможности) 

Мобильный компьютерный класс 

д 

к 

 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10 Объекты, 

предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 20 

Наглядное пособие для изучения состава числа 

(магнитное или иное), с возможностью 

крепления на доске 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 100 

Демонстрационная числовая линейка с 

делениями от 0 до 100 (магнитная или иная); 

карточки с целыми десятками и пустые 

Демонстрационное пособие с изображением 

сотенного квадрата 

д 

д 

д 

д 

д 

д 

Могут, например, быть 

использованы фрагменты 

музыкальных произведений, 

записи голосов птиц и др 

Демонстрационная таблица умножения, д  

магнитная или иная; карточки с целыми  

числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые  

полоски с возможностью письма на них  

Демонстрационная числовая линейка д 

магнитная или иная; числа от 0  до 1000,  

представленные квадратами по 100; карточки с  

единицами, десятками, сотнями и пустые  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты, отражающие основные темы д  

обучения 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Раздаточные материалы для обучения к  

последовательному пересчету от 0 до 10  

Раздаточные материалы для обучения к 

последовательному пересчету от 0 до 20  

Комплект для изучения состава числа  

Раздаточные материалы для обучения к 

последовательному пересчету от 0 до 100  

Счетный материал от 0 до 100 к 

Числовая линейка от 0 до 100 для к 
выкладывания счетного материала  

Счетный материал от 0 до 1000 к 
Весы настольные школьные и разновесы к 
Линейка к 
Циркуль к 
Метры демонстрационные к 
Угольники классные к 
Циркули классные Д 



Комплекты цифр и знаков п  

Модель циферблата часов с Д 

синхронизированными стрелками  

Набор геометрических фигур д 

Модели объёмных фигур (шар, куб) д 

Модель квадратного дециметра ( палетка) к 
Оборудование класса 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом Ф В соответствии с 

стульев  санитарногигиеническими 

Стол учительский с тумбой д нормами 

Шкафы для хранения учебников, д  

дидактических материалов, пособий и пр.   

Настенные доски для вывешивания д  

иллюстративного материала   

 

 

Музыкальное искусство 

 Наименование объектов и средств Число Примечание 

материальнотехнического обеспечения 

Музыкальные инструменты 

1 Фортепиано (пианино, рояль) д  

 Клавишный синтезатор д  

Детские клавишные синтезаторы д 
Комплект детских музыкальных инструментов: п 
блок-флейта, глокеншпиль /колокольчик,  

бубен, барабан, треугольник, румба, маракасы, п 
кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.;  

народные инструменты: свистульки,  

деревянные ложки, трещотки; дирижерские п 

палочки  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2 Учебно-методические комплекты по музыке к В библиотечный фонд 

(учебники, рабочие тетради, музыкальные  входят комплекты 

хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4 классов  учебников, 

Программно-методические материалы: Д рекомендованные или 

Программы по музыке; Нотные хрестоматии, д допущенные 

Фонохрестоматии . д Министерством 

Методические пособия (рекомендации к д образования и науки РФ 

проведения уроков музыки)   

Методические журналы по искусству п  

Музыкальная энциклопедия (в том числе в д  

цифровой форме)   

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в д  

цифровой форме)   

Стандарт начального общего образования по д  

образовательной области «Искусство»   



Печатные пособия 

3 Портреты русских и зарубежных композиторов д Комплекты 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты д/п Для совместной работы 

песен, музыкальные инструменты  учителя и учащихся 

Музыкальный календарь д  

Дидактический раздаточный материал: к  

карточки по музыкальной грамоте и хоровой   

работе   

Хрестоматии музыкального материала к д Для учителя 

учебникам  Для учителя 

Сборники песен и хоров д  

Информационно-коммуникационные средства 

4 Методические пособия по электронному  

д 

 

музыкальному творчеству 

Технические средства обучения (ТС О) 

5 Музыкальный центр д Могут, например, быть 

Видеомагнитофон/вид еоплер д использованы фрагменты 

CD / DVD-проигрыватели д музыкальных 

Компьютер со звуковой картой и музыкально- к/д произведений, записи 

программным обеспечением  голосов птиц и др 

Проектор для демонстрации слайдов Д  

Магнитная доска с набором нотных знаков Д  

Экспозиционный экран Д  

Мультимедийный проектор (по возможности) Д  

Экранно-звуковые пособия 

6 Аудиозаписи и Д Комплекты аудиокассет 

Фонохрестоматии по музыке  и CD-R по темам и 

Видеофильмы Д разделам курса для 

  каждого класса 

Игры и игрушки 

7 Театральные куклы П  

Атрибуты народных костюмов народов России П 

и народов мира  

Звучащие игрушки П 

Оборудование класса 

8 Ученические столы 1-2 местные с комплектом Ф В соответствии с 

стульев  Санитарно гигиеническими 

Стол учительский с тумбой Д нормами 

Шкафы для хранения учебников, Д  

дидактических материалов, пособий и пр.   

Настенные доски для вывешивания Д  

иллюстративного материала   

 

Изобразительное искусство 

 Наименование объектов и средств Число Примечание 

Материально технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (УМК) по К В библиотечный фонд 

изобразительному искусству (учебники, входят комплекты 



 рабочие тетради, дидактические материалы)  учебников, 

Учебно-наглядные пособия К рекомендованные или 

Программно-методические материалы: Ф допущенные 

Программы по изобразительному Д Министерством 

искусству; Методические пособия  образования и науки 

(рекомендации к проведения уроков   

изобразительного искусства).   

Хрестоматии литературных произведений к Д  

урокам изобразительного искусства   

Предметные журналы   

Энциклопедии по искусству Д  

Альбомы по искусству   

Книги о искусству (о художниках, Д  

художественных музеях, Книги по стилям   

изобразительного искусства и архитектуры Д  

Стандарт начального общего образования по   

образовательной области   

«Искусство»   

Печатные пособия 

2 Портреты русских и зарубежных художников Д  

Таблицы по цветоведению, перспективе, Д 

построению орнамента  

Таблицы  по стилям архитектуры, одежды, Д 

предметов быта  

Схемы по правилам рисования предметов, Д 

 растений, деревьев, животных, птиц, человека  

д 

 

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно прикладному искусству 

Информационно-коммуникационные средства 

3 Мультимедийные обучающие художественные 

программы 

Игровые художественные компьютерные 

программы 

д 

д 

 

Технические средства обучения (ТС О) 

4 Компьютер с художественным программным 

обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экран 

д 
д 
д 
д 

 

Экранно-звуковые пособия 

5 Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям 
д Комплекты аудиокассет и 

CDR по темам и разделам 

Видеофильмы (памятники архитектуры, д курса 

народные промыслы, художественные музеи,  для каждого класса 

творчество отдельных художников,   

художественные технологии) в соответствии с   

программой обучения   

Учебно-практическое оборудование 

6 Материалы для художественной деятельности: 

краски акварельные, гуашевые, тушь, ручки с 

перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

ф 

к 

 



 восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти 

разных размеров беличьи и щетинные, банки для 

воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ 

  

Натурный фонд 

7 Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Модуль фигуры человека 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.) Подставки для натуры 

д 
д 

ф 
д 
д 
д 

п 
п 
п 

 

Оборудование класса 

8 Ученические столы 1-2 местные с комплектом Ф В соответствии с 

стульев  санитарногигиеническими 

Стол учительский с тумбой д нормами 

Шкафы для хранения учебников, д  

дидактических материалов, пособий и пр.   

Настенные доски для вывешивания д  

иллюстративного материала   

 

Физическая культура 

 Наименование объектов и средств Число Примечание 

Материально технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Дидактические карточки К  

Образовательные программы Д 

Учебно-методические пособия и рекомендации  

Журнал «Физическая культура в школе» Д 

Печатные пособия 

2 Таблицы (в соответствии с программой Д  

обучения)  

Схемы(в соответствии с программой обучения) Д 

Технические средства обучения (ТСО) 

3 Музыкальный центр Д  

Мегафон Д 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи Д  

Учебно-практическое оборудование 
5 Бревно напольное (3 м) П  

Козел гимнастический П 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

Стенка гимнастическая П 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) П 

Комплект навесного оборудования П 

(перекладина, мишени для метания,  

тренировочные баскетбольные щиты)  

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый К 

(теннисный), мяч малый (мягкий);  



 мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи   

футбольные  

Палка гимнастическая К 

Скакалка детская К 

Мат гимнастический П 

Акробатическая дорожка П 

Коврики: гимнастические, массажные К 

Кегли П 

Обруч пластиковый детский К 

Планка для прыжков в высоту Д 

Стойка для прыжков в высоту Д 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые Д 

Лента финишная Д 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков Д 

Рулетка измерительная К 

Набор инструментов для подготовки П 

прыжковых ям  

Лыжи детские (с креплениями и палками)  

Щит баскетбольный тренировочный Д 

Сетка для переноса и хранения мячей П 
 

Технология (труд) 
 

 

 
 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

4/4 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

1/0 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

1/0 

4 Библиотека 1/1 

5 Спортивный зал 1/1 

6 Столовая, зал для приема пищи 1/1 

7 Актовый зал 1/0 

8 Медицинский кабинет 1/1 

9 Административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием 

+ 

10 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены + 

11 Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

+ 

 

 

 

МКОУ «Тогульская ООШ » оснащено комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 



Комплект средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

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.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и  

прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Дальнейшее оснащение образовательного процесса осуществляется в соответсвии с 

Перспективным планом согласованным с комитетом по образованию и делам молодежи 

Администрации Тогульского района 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 



- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

3.4.5. 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 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), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

НОО 

 

Кабинет Технические средства 

обучения 

Учебно- 

лабораторное 

оборудование 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

1 Ноутбук Lenovo Цифровой 

фотоаппарат 
 

Лабораторная 

спиртовка. 
Датчики 

комнатной 

температуры 
Лупы с 

пластиковым 

держателем. 
Обеспечивают 

двухратное 

увеличение. 

Диаметр 
увеличительного 

стекла -60мм. 

Компасы 
школьные 

Глобусы 

Школьная 

коллекция 

Приложение на электронном 

носителе (СД) по математике 1 

класс 

Приложение на электронном 

носителе (СД) по окружающему 

миру 1 класс 

Приложение на электронном 

носителе (СД) по технологии 1 

класс 

Аудиоприложение по 

литературному чтению 1 класс 

Приложение на  электронном 

носителе (СД) по русскому 

языку 1 класс 

 
проектор Optoma 

 
МФУ Canon 

 интерактивная доска 

Interwrite Dual Board 

 колонки Genius 2 

 
Экран 

2 Компьютер MAKS- 

LINE 

Принтер HP 

Колонки Genius 

Проектор NEC 

Экран 

3 МФУ XEROX 
Ноутбук Lenovo 

Колонки Genius 
Проектор Epson 



 Экран «Полезные 

ископаемые» 

Гербарий для 
начальной 

школы 

Конструктор 

Перворобот 

LEGOWEDO 

Цифровая 

лаборатория: 

Датчик 

расстояния 

Цифровой 

микроскоп 

 

4 МФУ Laserjet MFP 

Компьютер MAKS- 

LINE 

Колонки Genius 
Проектор Optoma 

Экран 

 

 

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 образовательной организации 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 орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

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 видео сообщений; 

- 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 гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- 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; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

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 методических тексто- 

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; 

- Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса направлено на обеспечение доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ Минпросвещения России от 28 

декабря 2018 г. № 345) 

 

Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса МКОУ «Старотогульская 

ООШ им. А. Аксёнова» 

ШКОЛА РОССИИ 

 

Предмет 
по учебному 

плану 

Учебная 

программа 

Методическое 

Пособие 

КИМ Учебник 

1 класс     

Русский язык «Школа Канакина В.П. Канакина В.П., Русский язык. 

 России» 1-4 Русский язык Щеголева Г.С. Авторы: Канакина 
 классы. Методическое Русский язык. В.П., 
 Авторы: пособие с Сборник Щеголева Г.С. 
 Канакина поурочными диктантов и М.: 
 В.П., разработками.1 творческих работ. «Просвещение.», 
 Горецкий класс. 1 -2 класс. 2018 
 В.Г., «Просвещение», «Просвещение»,  

 Дементьева 2017 2. Бубнова И. 2017 г.  

 М.Н., А., Илюшин Л. С.,   

 Стефаненко Галактионова Т. Г. и   

 Н.А., Бойкина др.Русский язык.   

 М.В. Поурочные   

 Издательство разработки.   

 М.: Технологические   

 «Просвещени карты уроков. 1   

 е», 2014 г. класс.Сайт:   

  http://school-   

  russia.prosv.ru   

Литературно «Школа 1. Горецкий В.Г.,  Азбука.Горец 

е России» 1 -4 БелянковаН.М.Обуч кий В.Г., 

чтение/обуче классы. ение грамоте. Кирюшкин 

ние грамоте Авторы: Методческое В.А., 
 Канакина пособие с Виноградская 
 В.П., поурочными Л.А. М.: 
 Горецкий разработками. 1 «Просвещени 
 В.Г., класс. е», 2018г. 
 Дементьева «Просвещение»,  

 М.Н., 2017  

 Стефаненко 2. Стефаненко  

 Н.А., Бойкина Н.А. Литературное  

 М.В. чтение.  

 Издательство Методические  

 М.: рекомендации .1  

 «Просвещени класс.«Просвещени  

 е», 2014г. е», 2018 г  

  3. Бойкина М. В.,  

  Баканча Н. В.,  

  Илюшин Л. С. и др.  

  Обучение грамоте.  

  Поурочные  

http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://school-/
http://school-/


  разработки. 

Технологические 

карты уроков. 1 

класс. Сайт: 

http://school- 

russia.prosv.ru 

  

Математика Моро М И , 1 .Бантова М.А., Волкова С. И. Математика в 2-х 

 Волкова СИ., Бельтюкова Г.В., Математика. частях. Авторы: 

 Степанова Волкова СИ и др. Контрольные Моро М.И., 

 СВ. и др. Математика. работы. 1-4 Волкова СИ., 

 Математика. Методические классы. Степанова СВ.. 

 Рабочие рекомендации. 1 «Просвещение», М.: 

 программы. класс. 2016 г. «Просвещени 

 Предметная «Просвещение», Волкова С. И. е.», 2018 

 линия 2017г Математика.  

 учебников 2.Буденная И. 0., Тесты. 1 класс.  

 «Школа Илюшин Л. С, «Просвещение»,  

 России». 1- 4 Галактионова Т. Г. и 2017 г.  

 классы. -М.: др. Математика. Волкова С. И.  

 Просвещение. 

2014 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 1 

класс.Сайт: 

Математика. 
Проверочные 

работы. 1 класс. 

«Просвещение», 
2017 

 

  http://school-   

  russia.prosv.ru   

Окружающий Плешаков 1. Тимофеева Л.Л., Плешаков А. А., Окружающий мир 

мир А. А. Бутримова ИВ. Гара Н. Н., в 2-х частях. 

 Окружающий Окружающий мир. Назарова 3. Д. Авторы: Плешаков 

 мир. Рабочие Методическое Окружающий А. А. 

 программы. пособие с мир. Тесты. 1 М.: 

 Предметная поурочными класс. «Просвещение.», 

 линия разработками. 1 «Просвещение», 2018 

 учебников класс. 2017 г  

 «Школа «Просвещение», . ..   Плешаков А. А.,  

 России». 1- 4 2. Плешаков А.А., Плешаков С. А.  

 классы. - М.: Ионова М.А., Окружающий  

 Просвещение. Кипричева О.Б. мир.  

 2014 Окружающий мир. Проверочные  

  Методические работы. 1 класс.  

  рекоментации. 1 «Просвещение»,  

  класс«Просвещение 2017 г  

  », 2014г   

  3. Глаголева Ю.   

  И,  Илюшин Л. С,   

  Галактионова Т. Г. и   

  др.   

  Окружающий мир.   

  Поурочные   

  разработки.   

  Технологические   

  карты уроков. 1   

  классСайт:   

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355


  http://school- 

russia.prosv.ru 

  

Изобразител 
ьное 

Неменский 
Б.М., 

Неменский Б.М., 
Неменская Л.А., 

нет Изобразительное 
искусство «Ты 

искусство Неменская 
Л.А., Горяева 

Коротеева Е.И. и др. 
под 

 изображаешь, 

украшаешь и 
 Н.А. и др. редакцией  строишь». Автор: 
 Изобразитель Неменского Б.М.  НеменскаяЛ.А.. 
 ное искусство. Уроки  М.: 
 Рабочие изобразительного  «Просвещение.» 

 программы. 

Предметная 

искусства. 

Поурочные 
 2018г. 

 линия разработки. 1-4 класс   

 учебников «Просвещение»,   

 под редакцией 2016г   

 Б. М. Технологические   

 Неменского 1- карты Сайт:   

 4 классы. -М.: http://school-   

 Просвещение russia.prosv.ru   

 2015    

Музыка Сергеева Г.П., 

Критская 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 
Нет Музыка. 

Авторы: Сергеева 
 Е.Д., Шмагина Т.С. Уроки  Г.П., Критская 
 ШмагинаТ.С.. музыки. Поурочные  Е.Д., ШмагинаТ.С.. 
 Издательство разработки. 1-4 класс  М.: 
 М.: «Просвещение»,  «Просвещение.» 

 «Просвещени 
е», 2014 

2019  2018 

Технология Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 
Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 
классы 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология. 

Методическое 
пособие с 

поурочными 

разработками. 1 
класс. 

«Просвещение», 

2014г 

Нет Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология. 

1класс. М.: 

«Просвещение.» 

2018г 

Физическая 
культура 

Лях В.И. 
,Зданевич 

А.А. 

«Комплексная 
программа 

физического 

воспитания 

учащихся . 1 - 
11 кл 

Издательство 

М.: 

«Просвещени 
е», 2019г. 

Лях.В.И. Физическая 
культура. 

Методические 

рекомендации. 1 -4 

класс 

«Просвещение», 
2019г 

Нет Физическая 

культура 1 -4 

классы. Автор: Лях 

В.И.. М.: 

«Просвещение.» 

2018 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/


2 класс     

Русский язык Авторы: Канакина В. П., 

Манасова Г. Н. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс. В 2 частях. - 

М . : Просвещение, 

2017г. 

Бубнова И. А., 

Илюшин Л. С, 

Галактионова Т. Г. и 
др. Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 
карты уроков. 2 

класс.Сайт: 

http://school- 
russia.prosv.ru 

Канакина В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих работ. 

1 -2 класс. 

«Просвещение», 

2017 г. 

Канакина В. П., 
 Канакина Горецкий В. Г. 
 В.П., Русский язык. В 2 
 Горецкий частях. - М.: 
 В.Г., Просвещение, 2018 
 Дементьева  

 М.Н.,  

 Стефаненко  

 Н.А., Бойкина  

 М.В.  

 Издательство  

 М.:  

 «Просвещени  

 е», 2014 г.  

Литературное 
чтение 

«Школа 
России» 1-4 

Стефаненко Н.А. 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательн 

ых учреждений - 

М.: Просвещение, 

2017. 

Бойкина, Н.И. 

Роговцева. 

Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: М: 

Просвещение, 2018 

Нет Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 

 классы.  Литературное 
 Авторы:  чтение. 2 класс. 
 Канакина  Учебник для 
 В.П.,  общеобразователь 
 Горецкий  ного учреждений в 
 В.Г.,  комплекте с 
 Дементьева  аудиоприложением 
 М.Н.,  на электронном 
 Стефаненко  носителе. В 2-х 
 Н.А., Бойкина  частях. - М.: 
 М.В.  Просвещение, 2018 
 Издательство   

 М.:   

 «Просвещени   

 е», 2014г   

Английский 

язык 

Английский 

язык . 2-4 
классы 

Афанасьева 

О.В.,Михеева 
И.В., Языкова 

Н. В. 

Английский язык 2 

класс. Книга для 
учителя 

Афанасьева 

О.В.,Михеева И.В 
Колесникова Е.А. 

Издательство 

Английский язык 

2 класс. 

Контрольные 

работы 

Афанасьева 
О.В.,Михеева И.В 

Баранова К.М. 

Английский язык 2 

класс. В двух 
частях 

Афанасьева 

О.В.,Михеева И.В. 
Издательство 

«Дрофа» 

  «Дрофа» Издательство  

   «Дрофа»  

http://school-/
http://school-/


Математика Моро М И , 

Волкова СИ., 

Степанова 
СВ. и др. 

Математика. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

«Школа 

России». 1- 4 

классы. -М.: 
Просвещение. 

2014 

Волкова СИ, 

Степанова СВ., 

Бантова М. А. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс Просвещение 

, 2 0 1 7 

Буденная И. О., 

Илюшин Л. С, 

Галактионова Т. Г. 

и др. Математика. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 2 

класс Сайт: 

http://school- 

russia.prosv.ru 

Волкова СИ. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1 - 4 

классы. М.: 

Просвещение 

,2016 

Волкова СИ. 

Математика. 2 

класс. 

Проверочные 

работы. М: 

Просвещение, 

2018 

Волкова СИ. 

Математика. 2 

класс. Тесты. М. 

Просвещение, 

2018 

Моро М И , 

Волкова СИ. 

Математика. 2 
класс. Учебник для 

общеобразователь 

ных учреждений с 
приложением на 

электронном 

носителе. В 2-х ч.- 
М.: Просвещение, 

2018 

Окружающий 

мир 

Плешаков 

А. А. 

Окружающий 
мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

«Школа 

России». 1- 4 
классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

А.А.Плешаков 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 2 класс М.: 

Просвещение, 

2011 

Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С, 

Галактионова Т. Г. и 

др. Окружающий 

мир. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 2 

класс Сайт: 

http://school- 

russia.prosv.ru 

Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. Тесты. 2 

класс М: 

Просвещение 

2018 

А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

Учебник. 2 класс. 
В 2 ч. с 

приложением на 

электронном 
носителе. -М.: 

Просвещение, 2018 

Изобразител 

ьное 

искусство 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А., Горяева 

Н.А. и др. 
Изобразитель 

ное искусство. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

под редакцией 

Б. М 

Неменского 

1 - 4 классы. - 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1—4 

классы. / [Б.М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. 

Коротеева и др.]; 

под ред. Б. М. 

Неменского. -М.: 

Просвещение 

Нет Коротеева Е.И. 

Избразительное 
искусство.Искусст 

во и ты. 2 класс: 

учебник для 
общеобразователь 

ных учреждений / 

Е.И. Коротеева [и 

др.]; под ред. Б.М. 
Неменского. - М . : 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/


 М.: 
Просвещение 
2015 

   

Музыка Сергеева Г.П., 

Критская 
Е.Д., 

ШмагинаТ.С. 

Издательство 

М.: 
«Просвещени 

е», 2014 г. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

класс 

«Просвещение», 

2019 

Нет Учебник Музыка. 

2 класс Критская 
Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

М.: Просвещение 

2018 

Технология Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 
классы 

Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс - М.: 

Просвещение, 

2013 

Нет Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Учебник. 2 класс 
для 

общеобразоват. 

организаций- М. : 
Просвещение, 2018 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 
,3даневич 
А.А. 

«Комплексная 

программа 
физического 

воспитания 

учащихся . 1- 

11 кл 
Издательство 

М.: 

«Просвещени 

е», 2014 г. 

Лях.В.И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

класс 

«Просвещение», 

2019г 

Нет В.И. Лях Учебник 
«Физическая 
культура. 1 -4 

классы». М.: 

Просвещение, 2018 

3 класс     

Русский язык «Школа 

России» 1-4 

классы. 
Авторы: 

Канакина 

В.П., 
Горецкий 

В.Г., 

Дементьева 

М.Н., 
Стефаненко 

Н.А., Бойкина 

М.В. 
Издательство 

М.: 
«Просвещени 

В. П. Канакина, Г.Н. 

Манасова. Русский 

язык. Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций. — М.: 

Просвещение, 2017. 

В. П. Канакина 

Русский язык. 

Поурочные 

В. П. Канакина, 

Г.Н. Манасова. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций. — 

М.: Просвещение, 

2017. 

В. П. Канакина 

В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий 

«Русский язык» 
учебник с 

приложением на 

электронном 
носителе в 2-х 

частях для 3 

класса.-М.: 
Просвещение 2018 



 е», 2014г разработки. 

Технологические 

карты уроков 3 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательн 

ых организаций. — 

М.: Просвещение 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 

Технологически 

е карты уроков 

3 

 

Литературное 

чтение 

«Школа 
России» 1 -4 

классы. 

Авторы: 
Канакина 

В.П., 

Горецкий 
В.Г., 

Дементьева 

М.Н., 

Стефаненко 
Н.А., Бойкина 

М.В. 

Издательство 
М.: 

«Просвещени 

е», 2014г. 

Стефаненко Н.А. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательны 

х учреждений -М.: 

Просвещение, 

2017. 

Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 3 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательны 

х учреждений/М.В. 

Бойкина, Н.И. 

Роговцева. -М.: 

Просвещение 

Нет Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 
Учебник для 

общеобразователь 

ных учреждений в 
комплекте с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2-х 
частях. - М.: 

Просвещение, 201 

8 

Английский 

язык 

Английский 
язык . 2-4 

классы 

Афанасьева 
О.В.,Михеева 

И.В., Языкова 

Н. В. 

Английский язык 3 

класс. Книга для 

учителя 

Афанасьева 

О.В.,Михеева И.В 

Колесникова Е.А. 

Издательство 

«Дрофа» 

Английский язык 
3 класс. 

Контрольные 

работы 

Афанасьева 

О.В.,Михеева И.В 

Баранова К.М. 

Издательство 

«Дрофа» 

Английский язык 3 
класс. В двух 

частях 

Афанасьева 
О.В.,Михеева И.В. 

Издательство 

«Дрофа» 

Математика Моро М.И., 
Волкова С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 
Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

«Школа 
России». 1 - 4 

классы. -М.: 

Просвещение. 

Волкова С.И., 

Степанова С.В., 

Бантова М.А. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс Просвещение , 

2017. 

Буденная И. О., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и 

др. Математика. 

Поурочные 

Волкова С. И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы. 

«Просвещение», 

2016 г. 

Моро М.И., 
Волкова С.И. 

Математика. 3 

класс. Учебник для 
общеобразователь 

ных учреждений с 

приложением на 

электронном 
носителе. В 2-х ч.- 

М.: Просвещение, 
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 2014 разработки. 

Технологические 

карты уроков. 3 

класс М.: 

Просвещение 

  

Окружающий 

мир 

Плешаков 
А. А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 

учебников 
«Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 
Просвещение. 

2014 

А.А.Плешаков 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс М.: 

Просвещение, 

2012 

Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С, 

Галактионова Т. Г. и 

др. Окружающий 

мир. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 3 

класс М.: 

Просвещение 

 Плешаков А.А., 
Крючкова Е. А. 

Окружающий мир. 

Зкласс. Учебник 
для 

общеобразователь 

ных учреждений с 

приложением на 
электронном 

носителе. В 2-х 

частях.- М.: 
Просвещение 2018 

Изобразител 

ьное 

искусство 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А., Горяева 
Н.А. и др. 

Изобразитель 

ное искусство. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

под редакцией 

Б. М. 
Неменского 

1 - 4 классы. - 

М.: 

Просвещение 

2015 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1—4 

классы. / [Б.М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. 

Коротеева и др.]; 

под ред. Б. М. 

Неменского. -М.: 

Просвещение, 

2015 

Нет Изобразительное 

искусство. 

Искусство вокруг 

нас. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразователь 

ных учреждений. - 
М.: 

Просвещение.2018 

Музыка Сергеева Г.П., 
Критская 
Е.Д., 

ШмагинаТ.С. 

Издательство 

М.: 
«Просвещени 

е», 2014г. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

класс 

«Просвещение», 

2019 

Нет Учебник Музыка. 
3 класс Критская 
Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

М.: Просвещение 
2018 



Технология Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 
классы 

Лутцева Е. 

А., Зуева Т. 

П. 

Технология. 

Методическ 

ое пособие с 

поурочными 

разработками. 

Зкласс - М.: 

Просвещение, 

2014 

Нет Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология. 3 

класс.Учебник для 

общеобразователь 

ных учреждений. 

М.: Просвещение, 

2018 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 

,Зданевич 

А.А. 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся . 1- 

11 кл 

Издательство 

М.: 

«Просвещени 

е», 2014 г. 

Лях.В.И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1 -4 

класс 

«Просвещен 

ие», 2019г 

 В.И. Лях Учебник 

«Физическая 

культура. 1 -4 

классы». М.: 

Просвещение, 2018 

4 класс     

Русский язык «Школа 

России» 1 -4 

классы. 

Авторы: 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г., 

Дементьева 

М.Н., 

Стефаненко 

Н.А., Бойкина 

М.В. 

Издательство 

М.: 

«Просвещени 

е», 2014г 

В. П. Канакина, Г.Н. 

Манасова. Русский 

язык. Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организац — М.: 

Просвещение, 2017 

В. П. Канакина 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 4 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовател 

организаций. — 

М.: Просвещение 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ. 3 - 4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь 

ных организаций / 

В. П. Канакина, 

Г.С. Щёголева - 

М.: Просвещение 

В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий 

«Русский язык» 

учебник с 

приложением на 

электронном 

носителе в 2-х 

частях для 4класса. 

-М.: Просвещение 

2018 

Литературно е 

чтение 

«Школа 

России» 1 -4 

классы. 

Авторы: 

Канакина 

Стефаненко Н.А. 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Методические 

рекомендации. 

 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учебник для 



 В.П., 

Горецкий 

В.Г., 

Дементьева 

М.Н., 

Стефаненко 

Н.А., Бойкина 

М.В. 

Издательство 

М.: 

«Просвещени 

е», 2014г. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательны 

х учреждений -М.: 

Просвещение,2017 

Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 

4класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательны 

х учреждений/М.В. 

Бойкина, Н.И. 

Роговцева. -М.: 

Просвещение 

 общеобразователь 

ных учреждений в 

комплекте с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2-х 

частях. - М.: 

Просвещение, 2018 

Английский 

язык 

Английский 

язык . 2-4 

классы 

Афанасьева 

О.В.,Михеева 

И.В., Языкова 

Н. В. 

Английский язык 4 

класс. Книга для 

учителя 

Афанасьева 

О.В.,Михеева И.В 

Колесникова Е.А. 

Издательство 

«Дрофа» 

Английский язык 

4 класс. 

Контрольные 

работы 

Афанасьева 

О.В.,Михеева И.В 

Баранова К.М. 

Издательство 

«Дрофа» 

Английский язык 4 

класс. В двух 
частях 

Афанасьева 

О.В.,Михеева И.В. 

Издательство 

«Дрофа» 

Математика Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1- 4 

классы. -М.: 

Просвещение. 

2014 

Волкова С.И., 

Степанова С.В., 

Бантова М.А. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс Просвещение , 

2013 

Буденная И. О., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и 

др. Математика. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 4 

класс М.: 

Просвещение , 2015 

Волкова С. И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы. 

«Просвещение», 

2016 г. 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика. 4 

класс. Учебник для 

общеобразователь 

ных учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2-х ч. - 

М.: Просвещение 

2018 

Окружающий 

мир 

Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

А.А.Плешаков 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 4 класс М.: 

Просвещение, 

2015. 

Глаголева Ю. И., 

 А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

Учебник.4 класс. В 

2 ч. с приложением 

на электронном 

носителе. -М.: 

Просвещение, 

2018г 
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 России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и 

др. Окружающий 

мир. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 4 

класс М.: 

Просвещение 

  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

А.Я. 

Данелюк, Т.В. 

Емельянова, 

О.Н. 

Марченко, 

Е.В. Мацыяка, 

Г.А. 

Обернихина, 

К.В. 

Савченко. 

Рабочие 

программы 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 4 класс 

-М: 

Просвещение, 

2014 

Под ред. Тишкова 

В. А., 

Шапошниковой Т. 

Д. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для 

учителя. 4-5 классы. 

Емельянова Т. В. 

Основы буддийской 

культуры. 

Методическое 

пособие. 4 класс 

Марченко О. Н. 

Основы исламской 

культуры. 

Методическое 

пособие. 4 класс 

Савченко К. В. 

Основы иудейской 

культуры. 

Методическое 

пособие. 4 класс 

Мацыяка Е. В. 

Основы мировых 

религиозных 

культур. 

Методическое 

пособие. 4 класс 

Обернихина Г. А. 

Основы 

православной 

культуры. 

Методическое 

пособие. 4 класс 

Шемшурина А. И. 

Основы светской 

этики. 

Методическое 

пособие. 4 класс 

 1 .Чимитдоржиев 

В. Л. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

буддийской 

культуры. 4 класс 

2. Латышина 

Д.И., 

Муртазин М. Ф. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

исламской 

культуры. 4 класс. 

3. Членов М. А., 

и др. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы иудейской 

культуры. 4 класс 

4. Беглов А. Л., 

Саплина 

Е. В., Токарева Е. 

С. и др. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур. 4кл. 

5. Кураев А. 

В. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

Основы 



    православной 

культуры. 4 класс. 

6. Шемшурина А. 

И. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 4 

класс. 

Изобразител 

ьное 

искусство 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А., Горяева 

Н.А. и др. 

Изобразитель 

ное искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под редакцией 

Б. М. 

Неменского 1 

- 4 классы. - 

М.: 

Просвещение 

2015 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1—4 

классы. / [Б.М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. 

Коротеева и др.]; 

под ред. Б. М. 

Неменского. -М.: 

Просвещение, 2015 

 Изобразительное 

искусство. 

Каждый народ - 

художник.4 класс: 

учебник для 

общеобразоват 

учреждений / Л.А. 

Неменская; под 

ред. Б.М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 

2018 

Музыка Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д., 

ШмагинаТ.С.. 

Издательство 

М.: 

«Просвещени 

е», 2014 г. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1 -4 

класс 

«Просвещение», 

2019 

 Учебник Музыка. 

4 класс Критская 

Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

М.: Просвещение, 

2018г 

Технология Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы 

Лутцева Е. А., Зуева 

Т. П. Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс - М.: 

Просвещение, 2015 

 Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Учебник. 4 класс 

для 

общеобразоват. 

организаций- М. : 

Просвещение, 

2018 



Физическая 

культура 

Лях В.И. 

,Зданевич 

А.А. 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся . 1- 

11 кл 

Издательство 

М.: 

«Просвещени 

е», 2014 г. 

Лях.В.И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

класс 

«Просвещение», 

2019г 

 В.И. Лях Учебник 

«Физическая 

культура. 1 -4 

классы». М.: 

Просвещение, 

2013 

 

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Образовательная организация 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 образовательной организации 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в школе осуществляется 

доступ к ресурсам сети Интернет. Доступ школы к ресурсам сети Интернет осуществляется из 

средств регионального бюджета. 

Используемые в образовательном процессе компьютеры имеют подключение к сети 

Интернет. Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что 

способствует их доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет приобщения 

педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения. 

Для пользователей и руководителей разработан и утвержден Регламент доступа к сети 

Интернет. В тоже время при использовании ресурсов сети Интернет в школе осуществляется 

ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и 

воспитания обучающихся при помощи системы контентной фильтрации . 

Все участники образовательного процесса имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР в сети Интернет (Единая 

коллекция ЭОР). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,  

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации 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; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- 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). 

 

 
3.4.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (Управляющего совета,) о 

введении в образовательной организации ФГОС НОО 

Выполнено май 

2011г 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательной организации 

Выполнено новая 

редакция 2019г 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Выполнено 

2019г 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

выполнено 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

Выполнено 



 требованиями ФГОС НОО и тарифно- 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 

Выполнено 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

ежегодно 

 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения о формах получения образования 

Выполнено, 

обновление по 

мере 

неоходимости 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно- ежегодно 



 общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

введения ФГОС НОО 2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением 

ФГОС НОО 

ежегодно 

 3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

НОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введения ФГОС НОО 
постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС НОО 

и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. 

Материально-технич 

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.   Анализ   материально-технического   обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

выполняется 

 3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

ежегодно 

 7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

 

Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 



Реализация основной образовательной программы начального общего образования требует 

построения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно - 

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательной 

деятельности. В управлении на полноправной основе включается методический совет. 

Методический совет школы призван проводить экспертную оценку программ, учебных планов, 

внедряемых в образовательную деятельность, на основе анализа результатов деятельности 

коллектива по всем направлениям. Руководители методических объединений: 

- анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной области и 

разрабатывают предложения по повышению качества учебной деятельности; 

- обеспечивают освоение и использование современных педагогических технологий, методов и 

приемов обучения и воспитания обучающихся; 

- повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального мастерства; 

способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов (психологическая, 

методическая, педагогическая компетентности, самообразование) способствуют 

совершенствованию учебной деятельности, организации внеурочной, внеучебной деятельности по 

предмету; 

- накапливают методические материалы, создают банк методических идей. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством просвещения 

Российской Федерации. Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологического опроса. 

 

Контроль системы условий реализации ООП НОО 

 

№ Объект контроля Ответственный Периодичность 

1.Нормативная база обеспечения реализации Стандарта 

1.1. Анализ правовых актов РФ, 

локальных актов 

регламентирующих реализацию 

ФГОС НОО и внесение изменений в 

ООП НОО 

Директор Ежегодно 

2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 

2.1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Директор Ежегодно 

(август) 

2.2. Исполнение плана - графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников гимназии 

Директор Ежегодно 

2.3. Реализация плана Директор Ежегодно 

методической работы по (май) 

реализации ФГОС НОО  

3. Контроль психолого - педагогических условий реализации Стандарта 

3.1. Качество реализации основных Директор Ежегодно 

направлений деятельности (май) 

ППМС -службы  

3.2. Качество реализации системы Директор, учителя Ежегодно 

мониторинга образовательных (февраль - март) 

потребностей обучающихся и  



 родителей(законных   

представителей) по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

4.Контроль финансовых условий реализации Стандарта 

4.1. Выделение объема расходов, Директор Ежегодно 

необходимых для реализации (сентябрь) 

ООП НОО и достижения  

планируемых результатов  

4.2. Наличие локальных актов Директор Ежегодно 

регламентирующих (август) 

установление заработной платы  

работников школы, в том  

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размера 
премирования 

 

5.Контроль информационно- методических условий реализации Стандарта 

5.1. Качество информационных Директор Ежегодно 

материалов и образовательных (апрель) 

ресурсов обеспечивающих  

реализацию ФГОС НОО  

5.2 Соответствие УМК по всем Директор, руководители 

школьных МО 

Ежегодно 

предметам учебного плана (февраль) 

Федеральному перечню  

учебников  



Лист внесения изменений и дополнений в основную образовательную 
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	1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
	Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
	Обработка и поиск информации
	Создание, представление и передача сообщений
	Планирование деятельности, управление и организация

	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и литературное чтение» на уровне
	1.2.2. Русский язык

	Содержательная линия «Система языка»
	Раздел «Фонетика и графика»

	Раздел «Орфоэпия»
	Раздел «Состав слова (морфемика)»
	Раздел «Лексика»
	Раздел «Морфология»
	Раздел «Синтаксис»
	Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
	Содержательная линия «Развитие речи»
	1.2.3. Литературное чтение

	Виды речевой и читательской деятельности
	Круг детского чтения (для всех видов текстов)
	Творческая деятельность (только для художественных текстов)
	1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
	2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:
	соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:
	соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
	соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
	3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
	соблюдение основных норм русского речевого этикета:
	Виды речевой и читательской деятельности (1)
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Круг детского чтения (для всех видов текстов) (1)
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Творческая деятельность (только для художественных текстов) (1)
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.2.5. Иностранный язык (английский)
	Коммуникативные умения. Говорение.
	Аудирование.
	Чтение.
	Письмо.
	Языковые средства и навыки оперирования ими.
	Графика, каллиграфия, орфография.

	Фонетическая сторона речи.
	Лексическая сторона речи.
	Грамматическая сторона речи.
	1.2.6. Математика и информатика

	Числа и величины
	Арифметические действия
	Работа с текстовыми задачами
	- Пространственные отношения. Геометрические фигуры
	Геометрические величины
	Работа с информацией
	1.2.7. Окружающий мир

	Человек и природа
	Человек   и    общество
	1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики Предметные результаты

	Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры
	Основы исламской культуры
	Выпускник получит возможность научиться:
	Основы буддийской культуры Выпускник научится:
	Основы иудейской культуры
	Основы мировых религиозных культур
	Основы светской этики
	1.2.9. Изобразительное искусство Планируемые предметные результаты

	Восприятие искусства и виды художественной деятельности
	Азбука искусства. Как говорит искусство?
	Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
	1.2.10. Музыка Предметные результаты
	Предметные результаты по видам деятельности обучающихся

	Слушание музыки
	Хоровое пение
	Основы музыкальной грамоты
	1.2.11. Технология Предметные результаты

	Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
	Конструирование и моделирование
	Практика работы на компьютере
	1.2.12. Физическая культура Предметные результаты

	Знания о физической культуре
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование
	1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов



	Структура системы оценки
	Структура системы оценки (1)
	Структура системы оценки
	Текущий контроль успеваемости обучающихся начального общего образования: формы, периодичность и порядок проведения
	Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов: формы, периодичность и порядок проведения
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника

	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
	• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении

	Понятие «универсальные учебные действия»
	Функции универсальных учебных действий:
	Виды универсальных учебных действий

	Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе.
	Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: знаю,могу, хочу, делаю.
	2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
	личностных УУД:

	Регулятивных УУД:
	Коммуникативных УУД:
	Познавательных УУД:
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
	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

	Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу от дошкольного образования к начальному образованию
	Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в основной школе
	2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.

	2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
	2.2.1. Основное содержание рабочих программ учебных предметов


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	Развитие речи
	Слово и предложение
	Фонетика
	Графика
	Чтение
	Письмо
	Орфография и пунктуация
	Общие сведения о языке
	Фонетика (1)
	Графика (1)
	Орфоэпия
	Лексика
	Синтаксис
	Орфография и пунктуация (1)
	Развитие речи (1)
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

	Познавательные универсальные учебные действия
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:

	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Общение:

	Регулятивные универсальные учебные действия
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:

	Совместная деятельность:
	Общие сведения о языке (1)
	Фонетика и графика
	Орфоэпия (1)
	Лексика (1)
	Состав слова (морфемика)
	Морфология
	Синтаксис (1)
	Орфография и пунктуация (2)
	Развитие речи (2)
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

	Познавательные универсальные учебные действия (1)
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:

	Коммуникативные универсальные учебные действия (1)
	Общение:

	Регулятивные универсальные учебные действия (1)
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:

	Совместная деятельность: (1)
	Сведения о русском языке
	Фонетика и графика (1)
	Орфоэпия (2)
	Лексика (2)
	Состав слова (морфемика) (1)
	Морфология (1)
	Синтаксис (2)
	Орфография и пунктуация (3)
	Развитие речи (3)
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

	Познавательные универсальные учебные действия (2)
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:

	Коммуникативные универсальные учебные действия (2)
	Общение:

	Регулятивные универсальные учебные действия (2)
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:

	Совместная деятельность: (2)
	Сведения о русском языке (1)
	Фонетика и графика (2)
	Орфоэпия (3)
	Лексика (3)
	Состав слова (морфемика) (2)
	Морфология (2)
	Синтаксис (3)
	Орфография и пунктуация (4)
	Развитие речи (4)
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

	Познавательные универсальные учебные действия (3)
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:

	Коммуникативные универсальные учебные действия (3)
	Общение:

	Регулятивные универсальные учебные действия (3)
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:

	Совместная деятельность: (3)

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Духовно-нравственного воспитания:
	Эстетического воспитания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудового воспитания:
	Экологического воспитания:
	Ценности научного познания:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	Познавательные универсальные учебные действия
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:

	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Общение:

	Регулятивные универсальные учебные действия
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:

	Совместная деятельность:
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс

	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	1 КЛАСС (165 ЧАСОВ1)
	2 КЛАСС (170 ЧАСОВ)
	3 КЛАСС (170 ЧАСОВ)
	4 КЛАСС (170 ЧАСОВ)

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (1)
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (1)
	1 КЛАСС
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)
	Работа с информацией:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Совместная деятельность:
	2 КЛАСС
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

	Познавательные универсальные учебные действия:
	Работа с информацией:

	Коммуникативные универсальные учебные действия: (1)
	Регулятивные универсальные учебные действия: (1)
	Совместная деятельность: (1)
	3 КЛАСС
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

	Познавательные универсальные учебные действия: (1)
	Работа с информацией:

	Коммуникативные универсальные учебные действия: (2)
	Регулятивные универсальные учебные действия: (2)
	Совместная деятельность: (2)
	4 КЛАСС
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

	Познавательные универсальные учебные действия: (2)
	Работа с текстом:

	Коммуникативные универсальные учебные действия: (3)
	Регулятивные универсальные учебные действия: (3)
	Совместная деятельность: (3)

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Духовно-нравственное воспитание:
	Эстетическое воспитание:
	Трудовое воспитание:
	Экологическое воспитание:
	Ценности научного познания:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	Познавательные универсальные учебные действия
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:

	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Общение:

	Регулятивные универсальные учебные действия
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:

	Совместная деятельность:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс

	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (1)
	1 КЛАСС (132 ЧАСА1)
	2 КЛАСС (136 ЧАСОВ)
	3 КЛАСС (136 ЧАСОВ)
	4 КЛАСС (136 ЧАСОВ)
	Первый год обучения (17 ч) – 2 класс
	Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
	Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
	Резерв учебного времени – 1 ч.
	Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
	Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
	Резерв учебного времени – 1 ч. (1)
	Первый год обучения – 17 часов (2 класс)

	Планируемые результаты
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса Атаманов Иван Алексеевич
	Бианки Виталий Валентинович
	Власов Алексей Валентинович
	Мокшин Михаил Михайлович
	Нечунаев Василий Маркович
	Новичихина Валентина Александровна
	Свинцов Владимир Борисович
	Такмакова Ольга Владимировна
	Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна
	Чебаевский Николай Николаевич
	Юдалевич Марк Иосифович
	Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса Квин Лев Израилевич
	Мерзликин Леонид Семёнович
	Мокшин Михаил Михайлович (1)
	Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна
	Новичихина Валентина Александровна (1)
	Ожич (Клишина) Елена Михайловна
	Озолин Вильям Янович
	Рождественский Роберт Иванович
	Свинцов Владимир Борисович (1)
	Сидоров Виктор Степанович
	Тихонов Валерий Евгеньевич
	Поурочно-тематическое планирование. 2 класс (17 часов)
	2.2.1.3. Иностранный язык Планируемые результаты
	Предметные результаты
	Графика, каллиграфия и орфография
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	В русле аудирования
	В русле чтения
	В русле письма
	Языковые средства. И навыки пользованиями ими
	Специальные учебные умения
	Общеучебные умения и универсальные учебные действия

	Тематическое планирование 2 класс
	2.2.1.4. Математика
	Планируемые результаты

	Числа и величины
	Арифметические действия
	Работа с текстовыми задачами
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры
	Геометрические величины
	Работа с информацией

	Тематическое планирование
	Тематическое планирование по математике 2 класс


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (2)
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (2)
	1 КЛАСС
	Человек и природа
	Правила безопасной жизнедеятельности
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Совместная деятельность:
	2 КЛАСС

	Человек и общество
	Человек и природа (1)
	Правила безопасной жизнедеятельности (1)
	Познавательные универсальные учебные действия: (1)
	Коммуникативные универсальные учебные действия: (1)
	Регулятивные универсальные учебные действия: (1)
	Совместная деятельность: (1)
	3 КЛАСС

	Человек и общество (1)
	Человек и природа (2)
	Правила безопасной жизнедеятельности (2)
	Познавательные универсальные учебные действия: (2)
	Коммуникативные универсальные учебные действия: (2)
	Регулятивные универсальные учебные действия: (2)
	Совместная деятельность: (2)
	4 КЛАСС

	Человек и общество (2)
	Человек и природа (3)
	Правила безопасной жизнедеятельности (3)
	Познавательные универсальные учебные действия: (3)
	Коммуникативные универсальные учебные действия: (3)
	Регулятивные универсальные учебные действия: (3)
	Совместная деятельность: (3)

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	духовно-нравственного воспитания:
	эстетического воспитания:
	физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	трудового воспитания:
	экологического воспитания:
	ценности научного познания:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	Познавательные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Совместная деятельность:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс

	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2)
	1 КЛАСС (66 ЧАСОВ)
	2 КЛАСС (68 ЧАСОВ)
	3 КЛАСС (68 ЧАСОВ)
	4 КЛАСС (68 ЧАСОВ)
	Планируемые результаты

	Тематическое планирование
	Тематическое планирование курса «Основы иудейской культуры»
	Тематическое планирование курса «Основы светской этики»
	2.2.1.5. Изобразительное искусство
	Планируемые результаты
	Содержание


	Тематическое планирование (1)
	2.2.1.6. Музыка
	Планируемые результаты
	Содержание

	Тематическое планирование (2)
	Тематическое планирование 1 класс
	2.2.1.7. Технология
	Планируемы результаты

	Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
	Конструирование и моделирование
	Практика работы на компьютере
	Тематическое планирование
	Тематическое планирование по технологии 2 класс
	Тематическое планирование по технологии 4 класс
	2.2.2.12. Физическая культура
	Планируемые результаты

	Знания о физической культуре
	Способы физкультурной деятельности

	Тематическое планирование (3)
	Тематическое планирование 1 класс
	2.2.3. Курсы внеурочной деятельности

	Цель внеурочной деятельности:
	Задачи внеурочной деятельности:
	Принципы организации внеурочной деятельности:
	Организация внеурочной деятельности в школе осуществляется с соблюдением следующих условий:
	Направления внеурочной деятельности
	СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

	Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
	Место курса во внеурочной деятельности
	В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:

	Тематическое планирование 1 класс (1)
	Тематическое планирование 4 класс
	«Мир информатики» (2-4 классы).
	Место курса во внеурочной деятельности
	Планируемые результаты
	Содержание

	Тематическое планирование 2 класс
	Программа внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» (1,2,3,4 классы).
	Место курса во внеурочной деятельности
	Содержание

	Тематическое планирование 1 класс (2)
	«Подвижные игры» (1,2,3,4 класс)
	Планируемые результаты
	• Познавательные УУД:
	Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
	Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности

	Должны уметь:
	Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности
	Тематическое планирование 1 класс

	Программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» Планируемые результаты

	1. Как мы понимаем друг друга.
	2. Как мы узнаём, что перед нами
	3. Времена года
	4. Как ты узнаёшь мир
	5. Твоя семья и друзья
	6. Что нас окружает
	7. Живые обитатели планеты
	8. Итоговое занятие.
	Тематическое планирование (4)
	Тематическое планирование (5)
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

	Личностные результаты и универсальные учебные действия
	Тематическое планирование (6)
	знать:
	знать: (1)

	Тематическое планирование (7)
	В результате изучения данного курса обучающиеся 1 класса получат возможность формирования
	Метапредметных результататов :
	Предметных результатов:
	В результате изучения данного курса в 3-ем классе обучающиеся получат возможность формирования
	Метапредметных результататов : (1)
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	Предметных результатов: (1)
	Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса в 4 -ом классе
	Коммуникативные УДД:
	Задания повышенной сложности
	Логически-поисковые задания
	Тренировка внимания
	Тренировка слуховой памяти
	Тренировка зрительной памяти
	Поиск закономерностей
	Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 3 класс
	4 класс
	Тематическое планирование (8)
	2 класс
	3 класс
	Программа внеурочной деятельности «Театральное искусство» 4 класс

	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	Театральная игра
	Ритмопластика
	Культура и техника речи
	Основы театральной культуры
	Работа над спектаклем
	Тематическое планирование (9)
	Программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 4 класс

	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Тематическое планирование (10)
	Программа внеурочной деятельности «Птица счастья» 1-4 класс Планируемые результаты
	Предполагаемые результаты реализации программы.
	Содержание программы
	«Все мы родом из детства...»


	Тематическое планирование (11)
	Программа внеурочной деятельности «Трудовичек» 1-4 класс
	«Трудовичок» (1,2,3,4 классы)
	Планируемые результаты

	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные действия:
	Содержание программы
	1. «Юные помощники». 9 часов
	2. «Чудесные ручки». 12 часов
	3. «Уютный дом». 5 часов
	4. «Уроки Самоделкина». 7 часов
	2 год обучения
	2. «Чудесные ручки». 12 часов (1)
	3. «Уютный дом». 5 часов (1)
	4. «Уроки Самоделкина». 8 часов
	3 год обучения
	2. «Чудесные ручки». 12 часов (2)
	3. «Уютный дом». 5 часов (2)
	4. «Уроки Самоделкина». 8 часов.
	4 год обучения
	2. «Чудесные ручки». 12 часов (3)
	3. «Уютный дом». 5 часов (3)
	4. «Уроки Самоделкина». 8 часов. (1)
	Тематическое планирование
	Планируемые результаты
	Результаты первого уровня.
	Результаты второго уровня.
	Содержание

	1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки»
	2. Тема «Разбудим голосок»
	3. Тема «Развитие голоса»
	4. Тема «Фольклор»
	5. Тема «Музыка»
	6. Тема «Творчество»
	7. Тема «Радуга талантов»
	Тематическое планирование (1)
	ОБРАЗОВАНИЯ
	2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

	В области формирования нравственной культуры:
	В области формирования социальной культуры:
	В области формирования семейной культуры:
	Предполагаемые результаты:
	2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
	2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
	Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
	2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
	Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): (1)
	Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): (1)
	2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников
	2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
	2.3.8. Взаимодействие школы с общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.
	2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания: (1)
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: (1)
	Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: (1)
	Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): (2)
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): (2)
	2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
	2.4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

	Задачи программы:
	Планируемые результаты реализации Программы
	2.4.3. Направления реализации программы

	2. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».
	3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
	4. Эффективная организация физкультурно оздоровительной работы.
	5. Реализация дополнительных образовательных программ.
	6. Просветительская работа с родителями и педагогами.
	План организации работы школы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
	Виды деятельности и формы занятий
	1) Учет состояния здоровья детей:
	2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
	3) Урочная и внеурочная работа.

	Модель здоровья школьника
	2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.

	Реализация программы позволит:
	2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
	Реализация программы решает следующие задачи:
	Принципы формирования и реализации программы
	Теоретико-методологические основы разработки и реализации программы коррекционной работы
	Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы начального общего образования
	Характеристика содержания направлений коррекционной работы.

	Специальные условия обучения и воспитания:
	I. Психолого-педагогическое обеспечение
	II. Программно-методическое обеспечение
	III. Кадровое обеспечение
	IV. Материально техническое обеспечение

	Механизм реализации программы
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Учебный план начального общего образования

	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН (1)
	3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Формы организации внеурочной деятельности.

	План внеурочной деятельности (годовой)
	Кадровое обеспечение:
	Планируемые результаты внеурочной деятельности
	3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

	Регламентирование образовательного процесса на учебный год.


	Расписание звонков
	январь-май
	3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	3.4.1. Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы
	Кадровое обеспечение

	Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования
	План методической работы включает следующие мероприятия:
	3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы

	Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего образования
	3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
	3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

	Оборудование класса
	Печатные пособия


	Окружающий мир
	Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

	Математика
	Музыкальное искусство
	Игры и игрушки

	Изобразительное искусство
	Технология (труд)
	3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
	Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы НОО
	Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса МКОУ «Старотогульская ООШ им. А. Аксёнова»
	Электронные образовательные ресурсы.
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	3.4.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО
	Контроль системы условий реализации ООП НОО



